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Annotation. The article is devoted to the analysis of the aggravation of the evolution of corruption in 
Russia in recent years and new trends in the fight against this phenomenon. It examines key factors contribut-
ing to the growth of corruption practices, such as economic instability, insufficient control over the actions of 
civil servants and the imperfection of the legislative framework. Trends in the use of artificial intelligence in 
order to combat corruption are also given. An analysis is given of examples of foreign countries such as China, 
Great Britain, Brazil, which have developed artificial intelligence that contributes to the fight against corrup-
tion, bribery, embezzlement and fraud. The state and prospects for the introduction of artificial intelligence in 
the Russian Federation were investigated, on the basis of which a conclusion was made about the further use 
of artificial intelligence in the anti-corruption mechanism.

Key words: corruption, criminal law, bribes, digitalization, globalization, cryptocurrency, digital tech-
nologies, artificial intelligence, foreign experience, criminal policy.

Коррупция является серьезной пробле-
мой, оказывающей разрушительное вли-

яние на развитие государства и общественное 
благосостояние. Это явление представляет собой 
не только нарушение правовых норм, а является 
системой, где нарушение правовых норм лишь 
часть этой системы. Коррупцию необходимо рас-
сматривать именно как систему, которая спо-
собна отрицательно отразиться на всех аспектах 
жизнедеятельности общества и государства.

Прежде всего необходимо отметить, что 
коррупция в нашей стране сформировалась 
весьма давно и на сегодняшний день весьма 
динамично трансформируется, вовлекая в себя 
новые общественные отношения, которые осу-
ществляются посредством преступной деятель-
ности в виде коррупции. 

Так, в XV веке на Руси сложилась уникаль-
ная традиция, связанная с дарениями и подноше-
ниями, которая коренным образом повлияла на 
функционирование власти. В обществе счита-
лось, что чиновники исполняют свои обязанности 
лишь за определенное вознаграждение, извест-
ное как «мздоимство» [1].

Однако, несмотря на то что фактически тра-
диция была, государство в лице уполномоченных 
органов осознавало, что данное деяние является 
общественно опасным и влечёт негативные 
последствия для государства и общества. Так, на 
законодательном уровне попытка искоренить 
«посулы» была предпринята в Судебнике Ивана 
III, принятом в 1497 году. Этот документ не только 
установил запрет на такие практики, но и зафик-
сировал размеры судебных пошлин с целью 
борьбы с коррупцией в те времена. 

Позднее, в период реформ, проводимых 
Иваном IV Грозным, был введен запрет на «корм-
ления» — практику содержания чиновников за 
счет местного населения. С принятием Судной 
грамоты в 1561 году для управленцев на местах 
установили суровое наказание — смертную казнь 
за взяточничество [2]. Эти меры свидетельствуют 
о стремлении тогдашней власти не только огра-
ничить коррупцию, но и установить более жест-
кие рамки для контроля за чиновниками.

Впоследствии, до настоящего момента госу-
дарством предпринимались различные попытки 
урегулировать вопрос, связанный с коррупцией. 
Так, еще во времена правления Петра I, в рамках 
своей политики по упорядочиванию государ-
ственной службы, уже в 1715 году он иницииро-
вал перевод чиновников на денежное содержа-
ние, что должно было снизить уровень коррупции 
[3]. Однако важно подчеркнуть, что эта система 
сохранялась лишь до 1727 года, после чего 
денежные выплаты были прекращены, что при-
вело к резкому увеличению случаев взяточниче-
ства.

Петр I предпринял ряд конкретных шагов 
для противодействия коррупционерам, а также 
устанавливал жесткие меры наказания для вино-
вных. Он не делал исключений для чиновников с 
хорошими заслугами или значительными свя-
зями, что свидетельствовало о его решимости 
искоренить коррупцию. Однако, после смерти 
Петра I коррупционная деятельность возросла 
многократно, что указывает на отсутствие устой-
чивой системы противодействия этому явлению в 
дальнейшем.

В начале XX века, в частности в 1918 году, 
были приняты два ключевых декрета, касаю-
щихся борьбы с коррупцией — «О взяточниче-
стве» и «О борьбе со взяточничеством». Эти 
документы заложили основы для легального 
регулирования данных деяний. Уголовные 
кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов содер-
жали положения, которые строго устанавливали 
ответственность за дачу и получение взяток, а 
также за злоупотребление должностными полно-
мочиями [4].

Под злоупотреблением властью понималось 
умышленное использование служебного положе-
ния для достижения личной выгоды, если такие 
действия наносили значительный ущерб как госу-
дарственным, так и общественным интересам 
или затрагивали охраняемые законом права 
граждан. Таким образом, начался процесс 
системного противодействия коррупционным 
проявлениям на правовом уровне, что свидетель-
ствует о серьезности подхода советской власти к 
данной проблеме.
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Проблема коррупции осталась и на сегод-
няшний день, несмотря на то что существует мно-
жество нормативно-правовых актов, регулирую-
щие данные правоотношения. Стало очевидно, 
что борьба с коррупцией – это крайняя необходи-
мость государства. 

Так в начале 2000-х годов Россия начала 
активно вовлекаться в международные инициа-
тивы, направленные на борьбу с коррупцией, 
подписывая ряд значительных договоров. Эти 
соглашения стали важным шагом к укреплению 
международного сотрудничества и обмена 
информацией в области антикоррупционной дея-
тельности. Россия заняла активную позицию в 
рамках глобальных усилий по противодействию 
коррупционным проявлениям, что способство-
вало созданию более эффективных механизмов 
совместной работы и повышению уровня ответ-
ственности как на национальном, так и на между-
народном уровнях [5].

Активность государства по борьбе с кор-
рупцией проявлялась и в национальных инициа-
тивах. Так, в 2008 году был принят Федеральный 
закон «О противодействие коррупции», который 
действует и на сегодняшний день представляя 
правовую основу борьбы с коррупцией.

Согласно официальной интерпретации, 
зафиксированной в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», коррупция определяется в следую-
щем ключе: 

1) она включает в себя злоупотребление слу-
жебным положением, предоставление и 
получение взяток, а также превышение 
полномочий и коммерческий подкуп; 

2) к вышеупомянутым действиям относятся 
также правонарушения, совершаемые от 
имени или в интересах юридических лиц [6].

Однако несмотря на все эти усилия вопрос 
борьбы с коррупцией остается весьма актуаль-
ным и на сегодняшний день. Так фонд «Обще-
ственное мнение» провел опрос на предмет 
уровня коррупции в России. В данных, представ-
ленных фондом 61% респондентов, считает, что 
уровень коррупции в Российской Федерации 
является высоким [7], что свидетельствует об 
актуальности вопроса противодействия корруп-
ции. 

Кроме того, немаловажным фактором 
выступает количество коррупционных престу-
плений. За последнее десятилетие количество 
громких преступлений коррупционного харак-
тера выросло. Это отразилось впоследствии на 
общественном мнении и формировании право-
сознания граждан. Ведь если бы борьба с кор-
рупцией была в действительности эффективна, 
то многие коррупционные преступления раскры-

вались на более ранних этапах, а фигуранты уго-
ловных дел не являлись высшими должностными 
лицами государственных органов. 

Так, яркими примерами коррупционных 
преступлений за последние десять лет, которые 
однозначно повлияли негативно на правосозна-
ние граждан Российской Федерации, можно 
выделить:

В 2012 году произошёл резонансный кор-
рупционный скандал в Министерстве обороны 
России, который привёл к отставке министра 
обороны Анатолия Сердюкова [8]. 

Кроме того, в 2016 году полковнику полиции 
Дмитрию Захарченко были предъявлены серьез-
ные обвинения в коррупции и злоупотреблении 
должностными полномочиями. Расследование 
его дела привело к шокирующим открытиям. У 
офицера и его семьи обнаружили целых 13 квар-
тир, 14 машиномест в престижных районах 
Москвы, а также несколько автомобилей, слиток 
золота весом 500 граммов, драгоценности и 
большие суммы валюты, общей стоимостью 8,5 
миллиарда рублей в рублевом эквиваленте [9].

Под конец 2024 года было еще одно гром-
кое коррупционное преступление, которое по 
размеру оказалась взятка в 7,3 миллиарда 
рублей. Этот случай связан с обвинениями в 
вымогательстве денег и криптовалюты у хакеров 
из группировки Infraud Organization - дело двух 
следователей Следственного комитета Россий-
ской Федерации, которые пытались получить 2,7 
тысяч биткоинов [10].

Кроме того, в апреле и мае настоящего года 
произошли значительные аресты высокопостав-
ленных чиновников Министерства обороны, свя-
занных с обвинениями в получении взяток в 
особо крупном размере. Заместитель министра 
обороны Тимур Иванов оказался в центре скан-
дала, ему инкриминированы взятки на общую 
сумму 1,185 миллиарда рублей. Глава управления 
кадров Минобороны, Юрий Кузнецов, также был 
арестован за получение взятки в размере 30,5 
миллионов рублей. Начальник Главного управле-
ния связи вооруженных сил, Вадим Шамарин, 
стал фигурантом дела с обвинением в получении 
36 миллионов рублей. Стоит отметить, что за 
мошенничество был задержан Иван Попов, быв-
ший командующий 58-й армией Южного военного 
округа, который подозревается в хищении 1,7 
тысячи тонн металлических изделий. Также по 
обвинению в злоупотреблении должностными 
полномочиями был арестован Владимир Верте-
лецкий, начальник управления департамента по 
обеспечению государственного оборонного 
заказа Минобороны [11].

Безусловно, все эти громкие дела форми-
руют правосознание не только рядовых граждан, 
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не занимающих высоких постов в государствен-
ной системе органов, но и действующих сотруд-
ников правоохранительных органов, судейского 
сообщества, лиц осуществляющих законодатель-
ную функцию в государстве (депутатов различ-
ных уровней, сенаторов Российской Федерации), 
сотрудников правительства Российской Федера-
ции и других лиц осуществляющих должностные 
полномочия в интересах Российской Федерации. 
Таким образом у данных категорий граждан появ-
ляется мнимое ощущение безнаказанности, а 
высокие посты злоумышленников показывают о 
бессилие сложившейся системе противодей-
ствия коррупции.

Однако, справедливо следует отметить, что 
громкие и резонансные дела являются след-
ствием, а не причиной коррупции. Поэтому для 
эффективного противодействия коррупции необ-
ходимо выделить детерминанты, вызывающие 
коррупцию и подталкивающие граждан на совер-
шение преступлений. 

Существует множество классификаций 
причин коррупции, разные авторы выделяют те 
или иные причины, разграничивая их и выделяя 
привычные (основные) и вторичные (неосновные) 
причины [12]. Многообразие классификаций свя-
зано с различной иерархией детерминантов кор-
рупции. 

Многие авторы с полным основанием пола-
гают, что коррупция не является следствием 
единственной причины, а вызвана сложной сетью 
взаимосвязанных факторов. В исследованиях 
выделяются множество детерминантов корруп-
ционного поведения, включая социально-эконо-
мические, политические, организационные, пра-
вовые, культурные и этические аспекты, а также 
особенности управления, кадровую политику и 
социально-психологические факторы [13]. Ана-
лиз этих детерминантов не только углубляет наше 
понимание этого феномена, но и обладает четким 
практическим значением.

Следует отметить, что современные ученые 
исследуют вопрос причин возникновения корруп-
ции и ее обострения в различные периоды отече-
ственной истории государства. Так, В.А. Номоко-
нов говорит о том, что коррупционные явления в 
первую очередь укоренены в искажениях полити-
ческой сферы и недостатках в работе государ-
ственной власти [14]. Эти деформации не только 
подрывают доверие общества к государствен-
ным институтам, но и формируют почву для про-
извола и злоупотреблений. Чем больше искаже-
ния, тем выше вероятность возникновения кор-
рупционных практик, что в конечном итоге влияет 
на устойчивость и эффективность управления в 
целом. Необходимость борьбы с этими деформа-
циями становится одной из ключевых задач для 
обеспечения прозрачности и ответственности в 
государственной системе.

Стоит согласиться с мнением авторов, что 
эти причины играют первостепенную роль в фор-
мировании коррупции, но общественные отноше-
ния являются в последнее время весьма дина-
мичными и причин коррупции становится больше, 
и классифицировать их по мнению автора затруд-
нительно, ибо они только в совокупности и фор-
мируют базу для системы коррупционных деяний. 

Поэтому автор настоящего исследования 
предлагает рассмотреть новые детерминанты и 
тенденции по противодействию этим новым фак-
торам, так как они ещё недостаточно изучены и 
формируют новые ранее неизвестные преступ-
ные схемы. 

Весьма сильное влияние на коррупцию ока-
зала цифровизация. Процесс коррупции до циф-
ровизации часто имел характер сложных и опо-
средованных взаимодействий между различными 
участниками. 

Ранее коррупция чаще всего имела место в 
рамках сложной бюрократической системы. Для 
получения необходимых документов, разреше-
ний или услуг требовались встречи с чиновни-
ками, где можно было «договориться».

Коррупция часто основывалась на нефор-
мальных связях и знакомствах. Люди использо-
вали свои контакты, чтобы получить доступ к 
ресурсам или услугам, которые в противном слу-
чае были бы недоступны.

Платежи реальными деньгами «под столом» 
или «в конверте» были распространенной практи-
кой. Взятки могли принимать различные формы, 
включая деньги, подарки или услуги. Это дела-
лось для того, чтобы ускорить процесс получения 
необходимых документов или уладить вопросы с 
проверяющими органами.

В целом коррупция до цифровизации имела 
свои особенности, но всегда оставалась серьез-
ной проблемой для общества, подрывая доверие 
к институтам и тормозя развитие экономики. С 
переходом к цифровым технологиям некоторые 
из этих процессов начали меняться, что могло 
как снизить уровни коррупции, так и создать 
новые вызовы.

Коррупция в эпоху цифровизации представ-
ляет собой сложное и многогранное явление, 
которое претерпевает изменения в условиях раз-
витие новых технологий. Одним из ключевых 
аспектов является использование криптовалют, 
таких как биткоин, которые становятся все более 
распространенными в неформальных и незакон-
ных транзакциях.

Во-первых, стимулом для коррупции в эпоху 
цифровизации выступает анонимность транзак-
ций (уход от передачи денег «под столом»). 
Криптовалюты, такие как биткоин, создают опре-
делённый уровень анонимности [15], что делает 
их привлекательными для коррупционеров. 
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Отсутствие необходимости раскрывать личные 
данные при проведении транзакций позволяет 
скрывать источник и получателя средств, что 
усложняет борьбу с коррупцией для правоохра-
нительных органов.

Во-вторых, до недавнего времени правовое 
регулирование явно отставало: криптовалюты не 
рассматривались как объект взятки или иного 
коррупционного преступления [16]. На сегодня 
многие страны все еще не разработали четкие 
правовые нормы для регулирования криптова-
лют, в том числе и Российская Федерации [17]. 
Комплексного подхода к регулированию крипто-
валюты в РФ так и не сформировано. Это создает 
благодатную почву для злоупотреблений. Кор-
рупционеры могут пользоваться пробелами в 
законодательстве, чтобы осуществлять свои 
аферы, уклоняться от налогов или отмывать 
деньги.

Кроме того, цифровые платежи являются 
быстрыми и простыми, что позволяет коррупцио-
нерам проводить сделки почти мгновенно, без 
необходимости проходить через банковские 
учреждения и их проверочные системы. Это соз-
дает дополнительные сложности для отслежива-
ния и выявления коррупционных схем. Немало-
важным является и то, что криптовалюту часто 
используются для сделок в «тёмных сетях» (dark 
net), где реализуются незаконные товары и 
услуги, включая подкуп должностных лиц. Это 
создает новую экосистему для коррупции, кото-
рая может быть сложной для контроля.

Исходя из вышеперечисленного, криптова-
люты затрудняют процесс расследования кор-
рупционных преступлений. Традиционные методы 
отслеживания денежных потоков могут оказаться 
неэффективными в условиях работы с аноним-
ными цифровыми активами. Это требует от пра-
воохранительных органов разработки новых тех-
нологий и методов аналитики.

Цифровизация и новые технологии, такие 
как криптовалюты, представляют как возможно-
сти, так и угрозы в борьбе с коррупцией. Для 
эффективной борьбы с этими явлениями необхо-
димо разрабатывать новые подходы к регулиро-
ванию, внедрять системы мониторинга и анализа 
транзакций, а также повышать степень осведом-
ленности общественности о рисках, связанных с 
использованием криптовалют.

Системы искусственного интеллекта могут 
быть очень полезны в борьбе с этим явлением 
[18]. На настоящий момент ни национальное зако-
нодательство, ни международные документы не 
содержат норм, регулирующих применение ИИ 
для целей борьбы с коррупцией, но научные 
исследования показывают, что задействование 
подобных технологий может быть целесообраз-
ным по ряду причин. Так, по мнению экспертов 

С41, использование ИИ может положительно 
оцениваться при анализе системы мер по преду-
преждению коррупции в различных организациях 
[19]. Разработка эффективных методов борьбы с 
коррупцией важна для сохранения законности и 
доверия к государственным органам. Уже суще-
ствуют платформы, объединяющие данные о 
киберугрозах, что позволяет более эффективно 
бороться с киберпреступностью. Автор предла-
гает использовать данные платформы для созда-
ния системы искусственного интеллекта для 
борьбы с коррупцией. Это поможет объединить 
ресурсы различных органов и предприятий для 
сбора нужных данных и эффективной борьбы с 
коррупцией.

Сегодня программы, работающие с исполь-
зованием искусственного интеллекта, позволяют 
не только определять по подозрительной банков-
ской активности потенциальную взятку, но и про-
гнозировать развитие коррупции задолго до ее 
появления. Искусственный интеллект также 
помогает найти в различного рода документации, 
прежде всего финансового, бухгалтерского 
характера сведения, свидетельствующие о при-
частности отдельных лиц к совершению корруп-
ционных преступлений, либо иную информацию, 
указывающую на коррупционные факты, а также 
противоправные действия чиновников.

Ученые из Высшей школы экономики и Уни-
верситета Вальядолида разработали нейронную 
сеть для моделирования и прогнозирования кор-
рупции на основе экономических и политических 
факторов. Это действительно вызвало большой 
интерес в науке и является одним из последних 
новшеств в сфере исследования искусственного 
интеллекта вкупе с механизмами противодей-
ствия коррупции.

Как утверждают авторы Ф. Лопес и И. Санс, 
коррупция должна быть обнаружена как можно 
скорее, чтобы можно было принять корректиру-
ющие и предупреждающие меры.

Они применяли разработанную модель к 
испанским провинциям, в которых фактические 
случаи коррупции были зарегистрированы сред-
ствами массовой информации или переданы в 
суд в период с 2000 по 2012 годы. Они отмечают, 
что налогообложение недвижимости, экономиче-
ский рост, рост цен на недвижимость, рост числа 
депозитных учреждений и нефинансовых фирм и 
одна и та же политическая партия, которая оста-
ется у власти в течение длительных периодов 
времени, по-видимому, стимулирует коррупцию в 
обществе [20].

В 2012 г. в Китае был запущен проект Zero 
Trust. Это совместная разработка китайской Ака-
демии наук и специалистов контрольноревизион-
ного управления коммунистической партии 
Китая. При помощи искусственного интеллекта 
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система анализировала информацию из более 
чем 150 закрытых баз данных с результатами 
работы миллионов чиновников центрального и 
регионального правительств [21]. 

Группа учёных разработала проект Serenata 
de Amor с целью проведения анализа государ-
ственных расходом государственными чиновни-
ками. Согласно закону, депутаты, помимо зара-
ботной платы, имеют право получать до 45 000 
бразильских реалов ежемесячно для компенса-
ции расходов, связанных с работой [22]. Напри-
мер, чиновники могут вернуть деньги, которые 
были потрачены на поездки к избирателям, про-
живание, печать и даже питание, но для того, 
чтобы получить возмещение, чиновники должны 
предоставить документы, подтверждающие их 
расходы (билеты, квитанции и т.д.). Долгое время 
отчеты депутатов не проверялись, и суммы, ука-
занные в заявлении о компенсации, были просто 
выплачены из бюджета. К сожалению, чиновники 
намеренно злоупотребили этой возможностью и 
предоставили неверные данные. Но с 2016 года 
искусственный интеллект системы Serenata de 
Amor взял под контроль все отчеты депутатов. За 
первые три месяца работы программе удалось 
выявить более 600 нарушений, и в бюджет было 
возвращено 380 000 остатков. 

В 2016 году банк Credit Suisse Group AG 
запустил совместное предприятие искусствен-
ного интеллекта с фирмой по надзору и безопас-
ности Кремниевой долины Palantir Technologies. 
Чтобы помочь банкам обнаружить несанкциони-
рованную торговлю, они разработали решение, 
которое направлено на то, чтобы поймать сотруд-
ников с неэтичным поведением, прежде чем они 
смогут нанести вред банку [23].

Американские исследователи использовали 
методы машинного обучения для выявления наи-
более важных факторов коррупции [24]. Они 
определили, что открытость правительства, 
защита имущественных прав, справедливая 
судебная система и высокий уровень образова-
ния являются наиболее влиятельными факторами 
в определении уровня коррупции. Это было выяв-
лено на основе 30 моделей, использующих 
индексы Transparency International, Heritage 
Foundation и данных ООН. Метод Random Forest 
показал наивысшую точность (85,77%), в то время 
как методы нейросети и опорного вектора пока-
зали меньшую точность (73,84% и 76,15%). 

Авторы создали веб-приложение, которое 
собирает информацию с новостных сайтов Индо-
незии, классифицирует контент в зависимости от 
степени коррупционных правонарушений и ото-
бражает результаты на географической карте 
Google API [25]. Исследование включало 900 000 
новостных статей за последние 7 лет, из которых 
около 0,2% были посвящены коррупции. Карта 

отражает серьезность коррупционного правона-
рушения цветом, от синего до ярко-розового.

В 2022 г. В. В. Путин подписал указ от 
25.04.2022 № 232 «О государственной информа-
ционной системе в области противодействия 
коррупции «Посейдон и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федера-
ции». «В целях повышения эффективности дея-
тельности по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений постановляю: утвердить 
прилагаемое Положение о государственной 
информационной системе в области противодей-
ствия коррупции «Посейдон» [26], - говорится в 
распоряжении. Координатором системы будет 
администрация президента, а оператором – 
Федеральная Служба Охраны (ФСО). Оказывать 
помощь в использовании «Посейдона» будет 
Министерство труда и социальной защиты.

Основными задачами системы «Посейдон» 
являются:

1) автоматизация включения в систему 
«Посейдон» получаемой информации, а 
также предоставление доступа к данным 
системы; 

2) информационно-аналитическая поддержка 
внутренних и внешних пользователей 
«Посейдона», включая соблюдение требо-
ваний с целью противодействия коррупции; 

3) формирование аналитических материалов 
по противодействию коррупции; 

4) взаимодействие с другими информацион-
ными системами по антикоррупционным 
вопросам.

Посейдон наделён неограниченным досту-
пом к разнообразным сведениям, начиная от 
официальных баз, социальных сетей и заканчи-
вая служебными документами. Poseidon анализи-
рует данные из реестров, семейные связи и даже 
фотографии в социальных сетях, чтобы обнару-
жить совпадения. Кроме того, система замечает, 
сколько денег человек потратил и на что. Это 
позволяет вам рассчитать любопытную разницу в 
доходах и расходах.

Таким образом глобализация и цифровиза-
ция обостряют коррупционную ситуацию в Рос-
сийской Федерации. В переведенном ранее при-
мере, где сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации вымогали у преступников 
Infraud Organization взятку в виде перечисления 
bitcoin (биткоина), является иллюстрацией этой 
проблемы. В данной ситуации правоохранитель-
ные органы смогли выявить преступление, однако 
зачастую этого не происходит. Цифровизация, 
развитие теневого интернета и теневой эконо-
мики  как единой системы способствуют корруп-
ции, оставляя ее весьма латентной. 

Коррупция является наиболее латентной, а 
развитие и появление новых причин реализации 
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данного явления лишь способствуют латентности 
[27]. Исходя из того, что обострение коррупции 
происходит именно через цифровизацию, то 
алгоритмы защиты и противодействия коррупции 
необходимо внедрять именно в систему цифро-
вых технологий и других современных средств. 

Во-первых, необходимо использовать блок-
чейн-технологии. Благодаря данной технологии 
может осуществлять трекинг финансовых тран-
закций. Блокчейн может использоваться для про-
зрачного отслеживания финансовых операций, 
что делает невозможным скрытие коррупцион-
ных сделок.

Во-вторых, существует необходимость раз-
вития и использования системы данных и анали-
тики. Применение алгоритмов машинного обуче-
ния и аналитики для выявления аномалий в госу-
дарственных данных, что может указывать на 
коррупционные схемы. Использование цифровых 
инструментов для наблюдения за деятельностью 
публичных чиновников и автоматического срав-
нения этих данных с их доходами.

В-третьих, необходимо повысить кадры 
молодых специалистов по цифровой трансфор-
мации по разрабатыванию цифровых технологий, 
в том числе искусственного интеллекта в борьбе 
с коррупцией

В случае использования криптовалют при 
коррупционных преступлениях, осуществляемых 
с использованием криптовалюты, требуются 
специфические методы и инструменты выявле-
ния из-за ее анонимного и децентрализованного 
характера. 

В данном случае осуществление противо-
действия коррупционным преступлениям воз-
можно исключительно через сотрудничество с 
криптовалютными биржами и сервисами. Нужен 
комплексный подход. Так, сотрудничество с 
криптовалютными компаниями для выявления и 
блокировки средств, переведенных через ано-
нимные кошельки в зоне подозрения на корруп-
цию, будет играть важную роль по противодей-
ствию коррупции в Российской Федерации. Необ-
ходимо создание программ вознаграждения для 
лиц, предоставивших информацию о случаях взя-
точничества, базирующихся на криптовалюте, 
что будет способствовать противодействию кор-
рупции. 

Таким образом, в борьбе с коррупцией 
важен системный подход. Помимо уже известных 
причин коррупции необходимо изучать и новые 
ранее не исследованные факторы, влияющие на 
становление и развитие коррупции. К сожале-
нию, на сегодняшний день многие вопросы, свя-
занные с коррупционными деяниями, не регули-
руются законодательством. В действительности 
«чудо таблетки» о которой говорил Президент 
Российской Федерации, не существует, но при 

комплексном изучении факторов и своевремен-
ных попытках противодействия им можно эффек-
тивно бороться с коррупцией. Мы должны про-
должать развивать новые технологии в области 
искусственного интеллекта и адаптировать его к 
борьбе с коррупцией, которую, хотя и невоз-
можно искоренить навсегда, но можно снизить 
уровень коррупционных преступлений.
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Введение
Современный мир переживает эпоху гло-

бальных трансформаций, характеризующуюся не 
только технологическим прогрессом, но и бес-
прецедентным ростом террористических и экс-
тремистских угроз. Эти явления приобретают 
новые масштабы и формы в условиях стреми-
тельной цифровизации, которая, с одной сто-
роны, открывает широкие возможности для ком-
муникации и обмена информацией, а с другой — 
создает благоприятную среду для распростране-
ния радикальных идеологий и координации 
преступной деятельности. В Российской Федера-
ции терроризм и экстремизм остаются одними из 
ключевых вызовов национальной безопасности, 
особенно в информационном пространстве, где 
радикальные группы активно используют интер-
нет, в частности, социальные сети и мессен-
джеры, для достижения своих целей. По данным 
Национального антитеррористического комитета 
(НАК), в 2022 году в России было предотвращено 
47 террористических актов, что подчеркивает 
сохраняющуюся остроту проблемы и необходи-
мость постоянного совершенствования системы 
противодействия [1, с. 15]. Значительное увели-
чение числа инцидентов, связанных с кибертер-
роризмом, а также развитие новых технологий, 
таких как искусственный интеллект (ИИ), дип-
фейки и метавселенные, требуют не только пере-
осмысления существующих подходов, но и раз-
работки принципиально новых стратегий борьбы 
с этими угрозами.

Актуальность исследования обусловлена не 
только ростом числа киберпреступлений и акти-
визацией террористических и экстремистских 
организаций в цифровой среде, но и необходимо-
стью адаптации правовых, организационных и 
технологических мер к быстро меняющимся 
вызовам. В условиях глобализации террористи-
ческие сети становятся транснациональными, 
что усиливает значение международного сотруд-
ничества, обмена опытом и координации усилий 
на международном уровне. Кроме того, особую 
актуальность приобретает изучение психологи-
ческих аспектов радикализации, механизмов 
вербовки через интернет и роли социальных 
сетей в распространении экстремистского кон-
тента.

Основная часть
В Российской Федерации терроризм и экс-

тремизм регулируются четко определенными 
законодательными актами, которые формируют 
основу государственной политики в этой сфере и 
определяют правовые рамки противодействия 
этим явлениям. Согласно Федеральному закону 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», тер-

роризм рассматривается как идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решений 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий [2]. 

Экстремизм, в свою очередь, определяется 
Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» как дея-
тельность общественных и религиозных объеди-
нений, либо иных организаций, либо средств мас-
совой информации, либо физических лиц по пла-
нированию, организации, подготовке и 
совершению действий, направленных на насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской 
Федерации; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропа-
ганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к 
религии; и иные действия, перечисленные в 
законе[3]. Эти явления тесно взаимосвязаны и 
нередко пересекаются в цифровой среде, где 
интернет становится не только инструментом 
коммуникации, но и площадкой для реализации 
радикальных целей, распространения запрещен-
ной информации и координации противоправной 
деятельности.

В дополнение к федеральным законам, 
Стратегия противодействия экстремизму в РФ, 
акцентирует внимание на профилактике радика-
лизации, особенно среди молодежи, и обеспече-
нии цифровой безопасности, что предполагает 
комплексный подход, включающий не только 
правовые, но и социально-экономические, обра-
зовательные и информационные меры [9, с. 8]. 
Уголовный кодекс РФ предусматривает строгие 
меры ответственности за террористическую и 
экстремистскую деятельность: статьи 205 (терро-
ристический акт), 205.1 (содействие террористи-
ческой деятельности), 205.2 (публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельно-
сти, публичное оправдание терроризма или про-
паганда терроризма) и 280 (публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности), 
282 (возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства) 
были ужесточены в последние годы. Например, в 
2021 году максимальное наказание по статье 
205.2 увеличено до 7 лет лишения свободы [10]. 
Таким образом, правовая база в России создает 
комплексный подход к борьбе с этими угрозами, 
однако ее эффективность во многом зависит от 
практической реализации, своевременной адап-
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тации к новым вызовам и адекватного реагирова-
ния на динамично меняющуюся ситуацию в 
информационном пространстве.

Анализ динамики террористических и экс-
тремистских проявлений в России за последние 
годы демонстрирует как успехи в предотвраще-
нии угроз, так и сохраняющуюся уязвимость 
системы безопасности, особенно в цифровой 
сфере. В январе-декабре 2021 года зарегистри-
ровано 2 136 преступлений террористического 
характера, что на 8,8% меньше, чем годом ранее, 
и 1 057 преступлений экстремистской направлен-
ности, что больше на 26,9%, чем в 2020 году, зна-
чительная часть которых связана с распростра-
нением радикальных материалов в интернете, что 
свидетельствует о смещении акцентов экстре-
мистской активности в онлайн-пространство [4, 
с. 23]. В 2023 году НАК сообщил о том, что спец-
службы и правоохранительные органы с начала 
2023 года предотвратили в России 228 террори-
стических преступлений, в том числе 146 терак-
тов, что свидетельствует о высокой активности 
правоохранительных органов и эффективности 
оперативно-розыскных мероприятий [1, с. 17]. 
Исследование 2022 года показало, что более 60% 
случаев вербовки в России осуществлялось 
через интернет, включая социальные сети и мес-
сенджеры, что подчеркивает критическую важ-
ность контроля за онлайн-контентом и разра-
ботки эффективных мер противодействия вербо-
вочной деятельности [5, с. 48]. Пандемия COVID-
19 усугубила ситуацию, усилив уязвимость 
молодежи к онлайн-пропаганде из-за роста вре-
мени, проводимого в цифровой среде, и сниже-
ния уровня социального взаимодействия [16] в 
реальном мире. Внешние факторы, такие как 
деятельность запрещенной в РФ организации 
ИГИЛ и геополитические конфликты (в Сирии и 
на Украине), а также активное использование 
информационного пространства для ведения 
гибридных войн, также оказывают существенное 
давление на национальную систему безопасно-
сти, подчеркивая необходимость комплексного 
подхода к противодействию, включающего не 
только технические, но и идеологические и 
информационные меры.

В Стратегии национальной безопасности 
РФ отмечается, что информационные технологии 
все чаще используются как инструмент подрыва 
государственного суверенитета, нарушения 
общественной стабильности и разжигания меж-
национальной и межрелигиозной розни [6, с. 12]. 
Основные угрозы включают распространение 
экстремистских материалов, дезинформации, 
фейковых новостей и призывов к насилию через 
такие платформы, как ВКонтакте, YouTube, 
Telegram и другие. При этом используются все 
более изощренные методы обхода блокировок и 

сокрытия противоправного контента. По данным 
Роскомнадзора, в 2022 году было заблокировано 
более 80 тысяч ресурсов с экстремистским кон-
тентом, что свидетельствует о масштабах про-
блемы и необходимости постоянного совершен-
ствования механизмов мониторинга и блоки-
ровки [7, с. 34]. Примером успешной операции 
стало ограничение доступа к сайту, распростра-
нявшему материалы ИГИЛ, в 2021 году [7, с. 35].

Вместе с тем проблема баланса между обе-
спечением безопасности [19 ]и сохранением сво-
боды слова, гарантированной Конституцией РФ, 
остается одной из наиболее острых и дискусси-
онных. Широкое толкование законодательства 
об экстремизме, отсутствие четких критериев 
отнесения информации к экстремистской и неод-
нозначность правоприменительной практики 
вызывают резонанс в обществе и критику со сто-
роны правозащитных организаций. В качестве 
примера можно привести дело Марии Мотузной в 
2018 году, где публикация мемов в социальной 
сети «ВКонтакте» была квалифицирована как 
экстремистская деятельность, что вызвало широ-
кий общественный резонанс и дискуссию о гра-
ницах допустимого в интернете [17]. Это подчер-
кивает необходимость более четких правовых 
критериев, совершенствования законодатель-
ства, проведения разъяснительной работы с 
населением и диалога с гражданским обществом 
для выработки сбалансированного подхода, обе-
спечивающего как безопасность, так и соблюде-
ние основных прав и свобод граждан.

Международный опыт борьбы с террориз-
мом и экстремизмом демонстрирует разнообра-
зие подходов, стратегий и практик, которые могут 
быть полезны для России и адаптированы с уче-
том национальной специфики. Организация Объ-
единенных Наций (ООН) через Глобальную контр-
террористическую стратегию (2006 года, пере-
смотр 2021 года) акцентирует внимание на про-
филактике, международном сотрудничестве, 
обмене информацией и соблюдении прав чело-
века как ключевых элементах эффективной 
борьбы с терроризмом [11, с. 5]. Резолюция 
Совета Безопасности ООН № 2396 рекомендует 
государствам-членам использовать биометриче-
ские данные, системы предварительной инфор-
мации о пассажирах и списки наблюдения для 
выявления иностранных боевиков-террористов и 
предотвращения их перемещения через границы 
[12, с. 3]. В Европейском союзе (ЕС) Директива 
2017/541 обязывает государства-члены удалять 
экстремистский контент в течение одного часа 
после его выявления, что является одним из наи-
более жестких требований в мире и демонстри-
рует решимость ЕС бороться с онлайн-пропаган-
дой терроризма [13, с. 10]. Программа 
Radicalisation Awareness Network (RAN), запущен-
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ная Еврокомиссией, успешно работает с молоде-
жью, группами риска и специалистами-практи-
ками через образовательные тренинги, обмен 
опытом, создание сетей сотрудничества и вовле-
чение НКО, что привело к снижению уровня ради-
кализации в Германии в 2020–2022 годах [14, с. 
23].

В США борьба с терроризмом опирается на 
обширное законодательство (Patriot Act, FISA 
Amendments Act и другие) и передовые техноло-
гии, включая системы анализа больших данных, 
искусственный интеллект и машинное обучение. 
Федеральное бюро расследований (ФБР) активно 
использует эти технологии для мониторинга дар-
кнета, социальных сетей и других онлайн-плат-
форм, что позволило в 2021 году раскрыть сеть 
вербовщиков ИГИЛ, действовавшую через 
зашифрованные мессенджеры [15, с. 46]. 

Стоит также рассмотреть опыт стран Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии, таких как 
Индонезия, Малайзия и Саудовская Аравия, кото-
рые сталкиваются с серьезными проблемами 
терроризма и экстремизма и разработали соб-
ственные уникальные подходы к противодей-
ствию этим угрозам. Например, в Индонезии дей-
ствует программа дерадикализации, направлен-
ная на работу с осужденными террористами и их 
реинтеграцию в общество. 

Несмотря на достигнутые успехи, такие как 
снижение числа терактов с 24 в 2010 году до нуля 
в 2022 году [4, с. 27], Россия сталкивается с рядом 
проблем в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом. К ним относятся, прежде всего, недостаточ-
ная адаптация законодательства к стремительно 
развивающимся цифровым угрозам, что создает 
правовые лакуны и затрудняет привлечение к 
ответственности лиц, использующих новые тех-
нологии для осуществления террористической и 
экстремистской деятельности. Примером может 
служить отсутствие четкого правового регулиро-
вания деятельности в метавселенных, которые 
потенциально могут использоваться для пропа-
ганды, вербовки и координации действий терро-
ристов. Кроме того, вызывает обеспокоенность 
избыточная репрессивность некоторых мер, 
которая может приводить к нарушению прав 
человека и вызывать недовольство в обществе. 
Примером служит дело Юрия Дмитриева, осу-
жденного в 2020 году, где широкое толкование 
экстремизма вызвало споры о соблюдении прав 
человека и свободы слова [18].

Отдельного внимания заслуживает угроза, 
исходящая от дипфейков – реалистичных под-
дельных видео- и аудиозаписей, созданных с 
использованием технологий искусственного 
интеллекта. Дипфейки могут использоваться для 
дискредитации политических деятелей, распро-
странения ложной информации, провоцирования 

конфликтов и подрыва доверия к официальным 
источникам информации. Распознавание дип-
фейков становится все более сложной задачей, 
требующей разработки новых технологических 
решений и повышения медиаграмотности насе-
ления. Исследования 2023 года указывают на 
возможность использования метавселенных для 
распространения экстремистской идеологии и 
координации действий, как это ранее наблюда-
лось в видеоиграх вроде «Counter-Strike» и дру-
гих онлайн-платформах [18].

Перспективы противодействия терроризму 
и экстремизму в России связаны с внедрением 
передовых технологий, совершенствованием 
законодательства и усилением международного 
сотрудничества. В 2023 году ФСБ протестиро-
вала ИИ-систему для выявления экстремистских 
материалов в интернете, что открывает возмож-
ности для автоматизации мониторинга 
онлайн-контента, выявления скрытых угроз и 
прогнозирования террористической активности 
[8, с. 59]. Адаптация подходов ЕС, таких как опе-
ративное удаление экстремистского контента в 
течение одного часа, и программ RAN по работе с 
молодежью и группами риска могла бы повысить 
эффективность профилактики радикализации в 
России. Необходимо разработать комплексную 
нормативную базу для регулирования деятельно-
сти в метавселенных и на других виртуальных 
платформах, а также ввести ответственность за 
создание и распространение дипфейков, исполь-
зуемых в террористических и экстремистских 
целях.

Рекомендации включают:
 – Разработку и принятие федерального 

закона, регулирующего деятельность в 
метавселенных и других виртуальных плат-
формах, с учетом рисков их использования 
в террористических и экстремистских 
целях.

 – Усиление контроля за зашифрованными 
мессенджерами с использованием техноло-
гий искусственного интеллекта для выявле-
ния и пресечения каналов коммуникации 
террористов и экстремистов.

 – Расширение образовательных программ 
медиаграмотности для всех слоев населе-
ния, включая школьников, студентов, педа-
гогов и государственных служащих, с акцен-
том на развитие критического мышления, 
навыков распознавания фейковых ново-
стей, дипфейков и манипулятивных техник.

 – Углубление международного сотрудниче-
ства в сфере кибербезопасности, включая 
обмен информацией, технологиями и пере-
довым опытом с ЕС, США, странами ШОС, 
ОДКБ и другими государствами, сталкиваю-
щимися с аналогичными вызовами.
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 – Создание специализированных центров по 
изучению психологических аспектов ради-
кализации и разработке эффективных мето-
дов дерадикализации и ресоциализации 
лиц, попавших под влияние экстремистских 
идей.

 – Разработку и внедрение системы монито-
ринга социальных сетей и других 
онлайн-платформ, основанной на техноло-
гиях искусственного интеллекта, для выяв-
ления признаков вербовочной деятельно-
сти, пропаганды терроризма и экстремизма.

 – Усиление ответственности за создание и 
распространение дипфейков, используе-
мых в террористических и экстремистских 
целях, а также разработку технологических 
решений для их автоматического распозна-
вания и блокировки.

Заключение
Международный опыт подчеркивает важ-

ность интеграции технологий искусственного 
интеллекта, международного сотрудничества, 
программ дерадикализации и акцента на образо-
вании как ключевых элементов успешной борьбы 
с радикализацией. Предложенные меры - вне-
дрение ИИ для анализа контента, усиление кон-
троля за цифровыми платформами, развитие 
профилактических программ, расширение меж-
дународных связей и разработка законодатель-
ства, регулирующего новые технологии, -обла-
дают высокой практической значимостью и могут 
способствовать повышению эффективности про-
тиводействия терроризму и экстремизму в Рос-
сии. Дальнейшие исследования должны сосредо-
точиться на изучении влияния метавселенных, 
дипфейков и других инновационных технологий 
на эволюцию террористических угроз, а также на 
разработке новых методов профилактики ради-
кализации и дерадикализации с учетом психоло-
гических аспектов и особенностей поведения 
людей в цифровой среде. Это позволит своевре-
менно реагировать на новые вызовы в глобаль-
ном и национальном контексте и обеспечить 
надежную защиту общества от террористических 
и экстремистских угроз.
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Annotation. This article is devoted to the genesis of the main segments of state power of the subjects 
of the Russian Federation and local self-government in the context of modern Russian federalism, and its 
features. The subject of the study is the institutions of the heads of executive power of the country’s regions 
(governors) and municipalities of their “capitals” (mayors) in the period from the early 90s to the present. The 
purpose of the article is to study their dynamics in the context of the modification of the ruling regime, the 
trends of interaction through institutional and functional approaches, within the framework of various types of 
analysis. The article describes the process of formation of the institutions of the governor and the mayor, the 
role of the local ruling elite in it. The research focuses on their political and legal status, which led to the begin-
ning of their institutional conflict and its consequences. The authors describe the new approaches in state-
building that have emerged among a part of the regional ruling elite, which organically complemented the 
actions of the federal center to overcome this permanent conflict, including through a new ideological plat-
form. It contains an assessment of the truce that arose between the governors and mayors, and then the 
formation of their management tandem within the framework of a single system of public authorities, a pos-
sible scenario for their development.

Key words: ruling elite, political regime, governor, mayor, federalism, conflict, truce, tandem.

Становление новой российской государ-
ственности, правовая основа которой 

была закреплена в Конституции РФ 1993 г., внесла 
серьёзные изменения в систему управления 
страной. Её базовым принципом оказался феде-
рализм, получивший здесь иное содержание, 
способствовавший генезису двух новых полити-
ческих институтов – глав администраций субъек-
тов РФ (губернаторов) и глав муниципальных 
образований их «столиц» (мэров). Занимая лиди-
рующие позиции среди местной правящей элиты, 
они сконцентрировали в своих руках значитель-
ные полномочия, олицетворяя демократический 
облик новой власти, избираемой населением и 
отстаивающей его интересы. 

Однако в условиях новых административ-
но-территориальных отношений, между ними 
возникли серьёзные противоречия, обусловлен-
ные сложившимся характером политического 
режима, его особенностями. Это обернулось 
институциональным конфликтом, который затро-
нул практически каждый субъект РФ и отличался 
динамикой, остротой проблем, зачастую пере-
раставших в открытую конфронтацию. Его след-
ствием оказалось усиление автономии местных 
властей, их правовой нигилизм, атмосфера анти-
патии и недоверия и др. Поэтому укрепление рос-
сийского федерализма способствовало сохране-
нию единства страны, долгожданному переми-
рию в этом перманентном конфликте, образова-
нию предпосылок их управленческого тандема, 
консолидации правящей элиты в целом. В то же 
время фактическое подчинение местного самоу-
правления официальным властям, в сочетании с 
постепенным сворачиванием демократических 
институтов и процедур, может получить негатив-
ный сценарий развития, способствующий дис-
кредитации нынешних институтов губернатора и 
мэра, проводимой ими политики в глазах населе-
ния региона. 

Данные проблемы достаточно широко освя-
щены в научной литературе. Функционирование 
политических режимов авторитарного типа, 
последствия их краха отражены в работах зару-
бежных учёных – R. Daniels, G. Smith, J.P. Willerton. 
Интерес к ним не ослабевает в современной Рос-
сии, и генезису правящего режима её регионов 
посвящены работы В.Я. Гельмана, Р.Ф. Дробише-
вой, Р.Ф. Туровского, Е.Н. Чернолуцкой и др., С.А. 
Шахрая. Деятельность институтов местной вла-
сти рассматривается в работах А.В. Глуховой, 
М.Е. Зубарева, М.Ю. Мартынова, А.И. Матюсовой 
и др. В то же время эти исследованиях почти не 
касаются отношений двух ключевых фигур в 
региональной правящей элите – губернатора и 
мэра, причин, динамики, результатов их кон-
фликта. Возникает немало вопросов по поводу их 
перемирия, а затем и управленческого тандема в 
рамках единой системы органов публичной вла-
сти, отношения к ней российского социума. Этим 
проблемам посвящается данная статья.

Действующая в Российской Федерации 
модель государственной власти и управления 
сложилась в результате мучительных поисков её 
оптимального варианта, методом проб и ошибок. 
Её базовым принципом выступает федерализм, 
включающий в себя целостность страны, един-
ство системы государственной власти, равенство 
и самоопределение народов, верховенство феде-
рального права и др. Он воплощен в федерацию 
– форму территориально-государственного 
устройства, составными частями которой высту-
пают относительно самостоятельные территори-
альные образования. Такая форма государствен-
но-территориальных отношений действует в ряде 
государств мира – США, Германии, Бразилии, 
Индии. В рамках их субъектов (штатов, земель) 
функционирует четкая система органов местной 
власти и самоуправления, основанная на равен-
стве его частей, разграничении полномочий, воз-
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можности местного правотворчества, не проти-
воречащего федеральному законодательству и 
др. Здесь нередко возникают конфликты. Но в 
рамках политического режима демократического 
типа, его методов (следование сложившимся тра-
дициям, соблюдение норм права, учёт обще-
ственного мнения) оказалось возможным «…обу-
здывать произвол властей, как в центре, так и на 
местах… сдерживать конфликты и злоупотребле-
ния». [18, С. 77]

В отличие от них, система управления нашей 
страны в недалеком прошлом хоть и провозгла-
шала принцип федерализма, но фактически 
представляла собой централизованную государ-
ственную конструкцию, исключавшую самостоя-
тельность входивших в неё территорий. В рамках 
сложившегося в ней политического режима тота-
литарного, а затем и авторитарного типа, его 
основы – РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, осуществлялось 
жесткое администрирование в отношении регио-
нов. Выполнение спущенных «сверху» директив, 
зачастую не учитывавших особенностей разви-
тия, обусловило складывание в недрах правящей 
элиты – партийно-советской номенклатуры 
патрон-клиентарных отношений. Они представ-
ляли собой связи субъектов определённого 
уровня служебной иерархии, а их непременным 
условием «…являлось неравенство ресурсов, 
которыми патрон вознаграждает клиента… 
посредством официальных норм… и через лич-
ные отношения…» [12, С. 54]. 

Ключевой фигурой здесь выступал первый 
секретарь краевого или областного комитета 
КПСС, сосредоточивший в своих руках решение 
многих политических и хозяйственных вопросов 
и, одновременно, обеспечивавший членам своего 
клана получение статусной ренты от участия в 
земляческих, родственных и ведомственных свя-
зях посредством коррупционных отношений. 
Попытка их перестройки с помощью частичной 
демократизации лишь усугубила политический и 
идейный кризис, способствовала расколу в рядах 
властвующего истеблишмента, во многом предо-
пределивших события августа 1991 г. 

Победа над диктатурой обусловила поиск 
новых форм управления Россией. На основании 
опыта других государств, которые «…наилучшим 
образом выражают баланс автономии и сувере-
нитета, общенационального и регионального…». 
[18, С. 67] Президент РФ Б.Н. Ельцин и его сто-
ронники полагали поэтапно передать регионам 
определённые полномочия. Они касались фор-
мирования органов власти, законотворчества, 
распоряжения ресурсами и др. Эти функции «…в 
краях, областях, автономной области и автоном-
ных округах осуществляют главы администра-
ций…» [20], назначаемые Кремлём. (В печати их 
стали называть губернаторами). Республики в 

составе России получили право избирать своих 
руководителей, официально именуемых прези-
дентами.

Их генезис обусловил выдвижение на пост 
«хозяина» региона новых людей, среди которых 
были такие опытные управленцы, как Президент 
Татарстана М.Ш. Шаймиев (1991-2010), Прези-
дент Республики Соха (Якутия) М.Е. Николаев 
(1991-2002) и др. Здесь оказалось немало поли-
тиков так называемой «демократической волны». 
Так, главе Липецкой области оказался «демократ» 
Г.В. Купцов (1991-1992), а во главе Тамбовской 
области – «демократ» В.Д. Бабенко (1991-1995). 
Там появилось немало вышедших в отставку 
«силовиков», как, например, Президент Респу-
блики Ингушетия Р.С. Аушев (1993-2010). Нако-
нец, быстро нарождавшийся российский бизнес 
начал осуществлять инфильтрацию в органы вла-
сти своих представителей, о чём свидетельствует 
избрание Президентом Республики Калмыкия 
предпринимателя К.Н. Илюмжинова (1993-2010). 
Параллельно образованию региональных орга-
нов власти начался процесс законодательного 
оформления местного самоуправления, пред-
ставлявшего собой «…систему организации дея-
тельности граждан для самостоятельного… 
решения вопросов местного значения…» [21]. 
Появление их управленческих структур – мэрий, 
префектур, муниципалитетов предопределило 
статус руководителей (именуемых в печати 
мэрами), назначаемых главой государства. 
Например, руководство администрацией г. Воро-
нежа оказалось в руках А.Н. Цапина, (1992-1996) 
ранее работавшего в горисполкоме. Принятие 
Конституции РФ 1993 г. и разработанные на её 
основе правовые акты закрепили их состояние, а 
легитимность определялась на основе «…избра-
ния глав субъектов РФ и органов местного само-
управления…» [22].

Однако практика местных клиентел – 
неформальных сообществ бывшей номенкла-
туры, «…обеспечивавших рекрутирование и 
мобильность элитных кадров в течение десятиле-
тий» [19, С. 41] предопределила сущность сло-
жившегося в каждом субъекте РФ правящего 
режима. Он представлял собой (с большой долей 
условности) «…совокупность политических акто-
ров (с их методами властвования, ресурсами, 
целями) и институтов (понимаемых и как органи-
зации, и как нормы, правила игры)». [14, С. 78] 
Многие её представители сохранили власть, и с 
помощью умело используемого административ-
ного ресурса, смогли добиться ротации «демо-
кратов» на ответственных постах. 

Эти процессы чётко прослеживались в 
регионах Центрального Черноземья, где на смену 
«демократическому романтизму» 1991-1993 гг. 
пришла эпоха «крепких» хозяйственников. Об 
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этом свидетельствует избрание главой Орлов-
ской области Е.К. Строева (1993-2009), Липецкой 
области – М.Т. Наролина (1993-1998), Белгород-
ской области – Е.С. Савченко (1993-2020). Сло-
жившийся здесь характер власти явно тяготел к 
моноцентризму, когда «…местные элиты тради-
ционно выказывают лояльность региональному 
лидеру…». [10, С. 55]. Однако эти клиентелы не 
отличались организационным единством. В дру-
гих регионах их конструкция приняла полицен-
трический характер, способствовавшая «…осоз-
нанию муниципальными чиновниками себя в 
качестве самостоятельной политической силы…». 
[6, С. 12] Положения о независимости от регио-
нальных властей, исходящее из традиций и мест-
ных условий наименование самих органов предо-
пределили активность мэров, быстро завоевав-
ших авторитет у населения. Например, мэр г. 
Мурманска О.П. Найдёнов (1991-2003) оказался 
дважды избранный на данный пост и имел более 
высокий рейтинг, чем глава региона Ю.С. Евдоки-
мов (1996-2009).

Смещение центра развития страны на уро-
вень её регионов предопределило ситуацию, 
когда «…массовое сознание нуждалось в консо-
лидирующей идентификации, которую могла обе-
спечить политическая элита, особенно на местах 
…». [5, С. 102] В то же время функционирование 
органов МСУ объективно ограничивала «снизу» 
прерогативы региональных властей. Это способ-
ствовало началу институционального конфликта, 
когда обе стороны «…пытаются сохранить все 
ресурсы, властные рычаги и полномочия в своих 
руках…». [4, С. 149]

Подобный расклад политических сил и, в 
первую очередь, контроль над административ-
ным центром субъекта РФ, стал камнем преткно-
вения властных амбиций региональных и муници-
пальных органов и их лидеров, стоящих за ними 
промышленно-финансовых групп. Это связано с 
проживанием здесь значительной части населе-
ния. На его территории располагались ведущие 
промышленные предприятия, учреждения обра-
зования, здравоохранения, науки и культуры. 
Наконец, он являлся главным координатором 
финансовых поступлений. Возникшее противо-
стояние нередко принимало конфронтационный 
характер. Об этом свидетельствуют отношения 
главы Свердловской области Э.Э. Росселя и мэра 
Екатеринбурга В.М. Чернецкого, главы Примор-
ского края Е.И. Наздратенко и мэра Владиво-
стока В.И. Черепкова и др., когда взаимные обви-
нения и шумные информационные кампании 
перерастали в отключение электроэнергии, водо-
снабжения, связи, блокировании административ-
ных зданий подразделениями «силовых» 
ведомств. Опасение властвующего истеблиш-
мента потерей своего статуса в связи с претензи-

ями популярного мэра на губернаторское кресло, 
как это было с Ю.П. Трутневым (Пермский край), 
В.А. Толоконским (Новосибирская область) поро-
ждало взаимное недоверие, провоцировало заку-
лисные интриги, что вело к ослаблению социаль-
ных связей внутри региона, сокращении помощи 
селу и др. 

До определённого времени федеральный 
центр не придавал серьёзного значения местным 
политическим перипетиям. Опыт СССР предо-
пределил заключение в 1992 г. федеративного 
договора «О разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами 
государственной власти РФ и органами власти 
суверенных республик в составе РФ», и тем 
самым учёл новый баланс политических сил, обе-
спечил лояльность местных властвующих элит и 
их лидеров. А это «…сыграло положительную 
роль в купировании центробежных тенденций 
начала 1990-х гг. и сохранении единого государ-
ства…» [15, С. 46]  В то же время их тайные 
помыслы о прокоммунистическом реванше за 
поражения 1991-1993 гг. и стремление «…контро-
лировать региональную экономику, уклоняться 
от уплаты налогов, расхищать государственные 
деньги…» [16, С. 18] способствовало поиску про-
тивовеса власти губернаторов.

Его Кремль нашел в институте мэров горо-
дов. Принятые федеральные законы о муници-
пальной службе в РФ, финансовой основе мест-
ного самоуправления и др. должны были способ-
ствовать «…политической конкуренции, которая 
держала бы «в тонусе» губернатора, его 
«команду». [2, С. 11] К сожалению, ослабленный 
федеральный центр оказался не в состоянии уре-
гулировать эти конфликтные отношения, достиг-
ших своего апогея в 1997-1999 гг. Продемонстри-
ровав удивительную живучесть и приспособляе-
мость к любым изменениям политической конъ-
юнктуры, региональные клиентелы смогли 
бюрократически исказить принципы федера-
лизма. Их усилиями в регионах возникла «…
система недостойного правления, выстроенная 
не ради эффективности, а ради удовлетворения 
интересов тех, кто находится у власти». [3, С. 12] 
Если в отношениях по линии «центр-регион» 
наблюдались тенденции сепаратизма и национа-
лизма, то по линии «регион-муниципалитет» – 
возросшая управленческая автономия, антипа-
тия и, наконец, кризис доверия со стороны рос-
сийского социума в целом.

Необходимо отметить, далеко не во всех 
субъектах РФ их политические элиты придержи-
вались воззрений, фактически нацеленных на 
разрушение государственности. Среди них осо-
бое место занимали области Центрального Чер-
ноземья, а их геополитическое положение, одно-
родный состав населения, характер экономиче-
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ских связей – всё это сказалось на сознании вла-
ствующего истеблишмента, традиционно отли- 
чавшегося  консерватизмом, осторожностью и 
взвешенностью принимаемых решений. Их кли-
ентелы, используя прежние номенклатурные 
связи и отношения, смогли привлечь в управлен-
ческие структуры новых людей, «…передав новой 
российской бюрократии специальные знания и 
опыт, в которых она нуждалась». [8, С. 15] Здесь 
постепенно зрело понимание необходимости «…
появления новых лидеров, новых форм и меха-
низмов взаимодействия…на региональном 
уровне». [11, С. 14] 

Это совпало с новыми тенденциями в гене-
зисе Российской государственности, где в начале 
2000-х гг. был сделан акцент на укрепление един-
ства страны, преодоление сепаратизма и нацио-
нализма, перезагрузку отношений на всех уров-
нях власти. Их инициатором оказался новый Пре-
зидент РФ В.В. Путин, и его первые шаги 
(учреждение института полпредов в федеральных 
округах, федеральных инспекторов в регионах, а 
также обновленный статус прокуроров и «сило-
виков») превратили их в своеобразных агентов 
влияния федерального центра. Усиление кон-
троля над местными правящими элитами и, в 
частности, соблюдения ими антикоррупционных 
стандартов служебной деятельности, сопрово-
ждались переформатированием различных госу-
дарственных институтов (замена глав субъектов 
РФ их представителями в Совете Федерации, 
учреждение Государственного Совета при Прези-
денте РФ и др.).

Конфликтные отношения губернаторов и 
мэров представляли собой одну из самых слож-
ных проблем российского федерализма. С целью 
их преодоления начался поиск новой идеологи-
ческой платформы, которую взяла на себя поли-
тическая партия «Единая Россия». Если иные 
партии отражали «…политические предпочтения 
региональных элит и, в тоже время, усиливавших 
конфронтацию между их группами» [7, С. 64], то 
«Единая Россия» обеспечила «…дополнительный 
стабилизационный эффект в вопросах взаимо-
действия между уровнями государственной вла-
сти». [1, С. 5] Она способствовала долгожданному 
перемирию в отношениях этих лидеров, разре-
шая возникающие споры на внутрипартийных 
форумах, а не на митингах недовольных жителей. 
На их урегулирование была нацелена муници-
пальная реформа 2003-2009 гг., предполагавшая 
четкое разграничение предметов ведения между 
органами МСУ и государственной власти. Несмо-
тря на лишь частичный успех, она заложила 
основы для их взаимодействия. Об этом можно 
судить по диалогу и сотрудничеству главы Липец-
кой области О.П. Королёва (1998-2018) и мэра её 
«столицы» М.В. Гулевского (2002-2017). 

Перемены коснулись также политико-пра-
вового статуса этих должностных лиц. Помимо 
прямых выборов, по кандидатуре губернатора 
может быть проведено голосование в региональ-
ном парламенте с участием политических партий, 
и данная процедура способствовала «…интегра-
ции субъектов РФ в государственную систему 
управления через… унификацию института глав 
регионов». [9, С. 90] Глава города утверждается в 
должности по итогам заседания конкурсной 
комиссии с участием представителя субъекта РФ 
с последующим голосованием в муниципальном 
парламенте. Однако оба лидера предпочитают 
обрести легитимность путем выборов. Данные 
изменения были закреплены в поправке 2020 г. к 
Конституции РФ о единой системе органов 
публичной власти. Мэры городов вошли в 
«команды» губернаторов, заложив тем самым 
основу их управленческого тандема.

Это констатируют новые главы субъектов 
РФ, и благодаря взаимодействию губернатора 
Липецкой области И.Г. Артамонова (2018-н/в) с 
мэром г. Липецка Р.И. Ченцовым (2024-н/в) уда-
лось избежать новой коммунальной аварии на 
теплосетях. Он стал особенно актуален в регио-
нах, имеющих общую границу с Украиной и пре-
вратившиеся после начала специальной военной 
операции в зону боевых действий. Об этом сви-
детельствует взаимодействие врио губернатора 
Курской области А.Е. Хинштейна (2024- н/в) с 
мэром г. Курска И.В. Куцак (2022-н/в), губерна-
тора Белгородской области В.В. Гладкова (2021-
н/в) с мэром г. Белгорода В.В. Демидовым (2023-
н/в) и др. 

В целом перезагрузка отношений двух клю-
чевых фигур в системе региональной власти спо-
собствовала консолидации правящих элит, 
балансу их интересов и разумному компромиссу. 
Однако их тандем вступает в противоречие с 
основным принципом федерализма, согласно 
которому местное самоуправление независимо 
от государства. Его включение в единую систему 
публичной власти полагает «…решение кон-
фликта между губернаторами и всенародно 
избранными мэрами, путём фактического устра-
нения последних». [13, С. 208]. Это подтверждает 
проводимая в настоящее время масштабная 
ротация кадров, их омоложение, которая может 
способствовать выдвижению на ответственные 
посты чиновников, слабо знакомых с местной 
спецификой и не умеющих своевременно отве-
чать на новые экономические и социальные 
вызовы.

Возникшие противоречия могли быть раз-
решены с помощью демократических институтов 
и процедур. Но они подверглись существенной 
ревизии, а возникшая единая система публичной 
власти всё больше приобретает закрытый и 
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иерархичный характер. Нараставшие к ней пре-
тензии, сглаженные проснувшимся в обществе 
чувством патриотизма в связи с внешнеполити-
ческими событиями, при умело разыгранном сце-
нарии с участием местных элит, могут дискреди-
тировать обновлённые институты их лидеров, 
проводимую ими политику в целом.

Таким образом, политические институты 
федерализма, действовавшие в других странах 
на основе демократии, оказались воплощенными 
в России. Однако местный властвующий 
истеблишмент, не имея опыта деятельности в 
подобных условиях, спровоцировал конфликт на 
основе политико-правового статуса двух ключе-
вых фигур – губернатора и мэра, переходящего в 
конфронтацию. Их прекращение детерминиро-
вано обновлённой моделью российского федера-
лизма, нашедшего путь к перемирию, а затеи и 
управленческому тандему. Но он способствовал 
сворачиванию демократических институтов в 
России, и в данных условиях государственный 
каркас может превратиться в панцирь, огражда-
ющий власть от любых гражданских инициатив…
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водействию и борьбы подразделений органов внутренних дел с преступлениями в глобальном инфор-
мационном пространстве. Актуальность проведения обусловлена крайне высокой степенью обще-
ственной опасности современных преступлений. 
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CURRENT STATE OF COUNTERING CRIME: EFFECTIVE 
STRATEGIES

Annotation. Criminals are constantly improving their tools, changing technologies of influencing the 
victim, information, methods of disseminating false data, using new methods of influencing citizens. Law en-
forcement agencies also have to constantly improve their methods of counteraction. The presented article is 
an attempt to study the activities of internal affairs agencies in the development and effective application of 
methods and technologies for counteracting and fighting crimes in the global information space by units of 
internal affairs agencies. The relevance of the study is due to the extremely high degree of public danger of 
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Процессы формирования гражданского 
общества с его информационной откры-

тостью, резкое увеличение количества свободно 
распространяемой информации, кризис тради-
ционных моральных ценностей - очень часто 
порождают такое негативное явление, как 
использование информации с целью нанесения 
ущерба личности и обществу, делают актуальной 
проблему обеспечения информационной безо-
пасности граждан Российской Федерации.      

Свобода распространения идей, мнений, 
суждений, информации является фундаменталь-
ной основой демократического общества, что и 
гарантирует Конституция РФ. Она предоставляет 
гарантии «свободы совести, вероисповедания, 
мысли и слова, массовой информации, литера-
турного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, преподавания» 
(ст. 44), свободы «получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым 
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законным способом» (п. 4 ст. 29)[1]. Указанные 
нормы Конституции РФ определяют объекты обе-
спечения информационной безопасности, угрозы 
этой безопасности, задают вектор формирова-
ния государственной политики в области проти-
водействия данным угрозам [2].

Сеть Интернет действует во всем мире и 
позволяет в считанные секунды обмениваться 
информацией вне зависимости от расстояния. Ее 
могут использовать не только граждане и органи-
зации, но и преступники. Они создают собствен-
ные сайты и размещают на чужих площадках раз-
нообразные экстремистские материалы. Список 
таких материалов есть на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации. Все они ранее 
находились в свободном доступе, пользователи 
могли с ними ознакомиться, даже если не задава-
лись такой целью специально. 

Большинство запрещенных материалов 
направлено на возбуждение ненависти и вражды 
по религиозным, национальным, социальным 
признакам, призывает к экстремистской деятель-
ности в реальной жизни и Интернете [3].  Экстре-
мисты действуют во всех странах мира, однако 
для Российской Федерации данная проблема 
особенно актуальна, так как наша страна актив-
ного участвует в мировых политических процес-
сах, является многонациональной и многокон-
фессиональной. 

Идеологи экстремистских сообществ 
используют Интернет не только как средство, 
позволяющее быстро и бесконтрольно распро-
странять любую информацию, но и оказывают 
воздействие на пользователей с его помощью, 
внушают им свои взгляды, идеи, воздействуют на 
сознание социума, отдельных индивидов [4]. Пре-
жде всего преступников интересует молодежь 
как наиболее уязвимая прослойка общества, 
пока не имеющая своих твердых убеждений и 
легко поддающаяся внушению. Эта проблема 
имеет общегосударственный характер и значи-
тельно влияет на безопасность государства.

В настоящее время в области противодей-
ствия преступности в глобальном информацион-
ном пространстве актуальными и проблемными 
являются вопросы информационной безопасно-
сти. К ним относятся:

 – идентификация личности, разместившей 
материалы экстремистского или террори-
стического характера;

 – идентификация пользователя как автора 
материала террористической или экстре-
мистской направленности, а не как вла-
дельца средств[5].  
В целях повышения эффективности работы 

подразделений системы МВД России по противо-
действию экстремизму, образовательными орга-
низациями МВД России проводится подготовка 

квалифицированных кадров в данной области. 
Однако, с учетом особенностей экстремизма и 
терроризма в глобальном информационном про-
странстве возникает ряд юридических и техниче-
ских проблем, связанных с доработкой норма-
тивно-правовой базы в данной области, введе-
нием процесса всеобщей персонификации, орга-
низации надежной системы сотрудничества и 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами зарубежных стран. 

Для качественного выполнения служеб-
но-боевых задач в повседневной деятельности, а 
также достижения поставленных целей, сотруд-
никам полиции необходимо осуществлять свои 
действия в рамках многоплановых пошаговых 
комбинаций, которые требуют от них разнопла-
нового и разноуровневого напряжения, как 
морально-психологического, так и физического. 
Особо ярко это выражено в регионах СКФО, опе-
ративная обстановка в которых продолжает 
оставаться сложной и достаточно напряженной, 
а вопросы обеспечения личной и коллективной 
безопасности сотрудников ОВД в быту и при 
несении службы достаточно актуальны в повсед-
невной жизни по различным причинам.

Для обуздания преступности необходимо 
сильное государство. Поэтому требуется повы-
шение роли государства во всех сферах жизни 
общества. Государство должно выступить одним 
из основных факторов экономических и социаль-
ных преобразований, стать реальным гарантом 
провозглашенных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод граждан [6].

В заключение отметим, что, в основополага-
ющем политико-правовом документе, определя-
ющем основы государственной политики борьбы 
с преступностью, целесообразно дать краткую 
объективную характеристику сложившейся в 
стране криминологической ситуации, факторов, 
влияющих на преступность, определить экономи-
ческие, социально-политические, идеологиче-
ские и организационно-правовые предпосылки 
противодействия преступности.    

В качестве приоритетного направления 
борьбы с преступностью четко должно быть 
определено общее и специальное предупрежде-
ние негативного влияния современных информа-
ционных вызовов. 

Наиболее конструктивная, всесторонняя, 
непрерывная и качественная профилактическая 
деятельность органов внутренних дел возможна 
лишь в том случае, когда профилактика носит 
именно комплексный характер и осуществляется 
при поддержке средств массовой информации, 
руководителей образовательных и обществен-
ных организаций, представителей социальных и 
культурно-досуговых учреждений. 
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Решающим условием обеспечения эффек-
тивности предупреждения преступности явля-
ется восстановление и развитие связей правоох-
ранительных и иных государственных органов с 
населением.
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Обеспечение национальной безопасно-
сти Российской Федерации является 

одним из приоритетных направлений деятельно-
сти, как государственных органов Российской 
Федерации, так и общественных структур. Насто-
ящее время, характеризуются напряженной гео-

политической обстановкой в мире, состояние 
защищенности национальных интересов страны 
как от внешних угроз, так и от внутренних угроз 
выходит абсолютно на новый уровень. Важно 
сохранять независимость и целостность нашей 
страны, отвечая на провокации недружественных 
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стран, выражающиеся во внешних угрозах, но 
нельзя забывать и о внутренних опасностях, 
устраиваемых нашими недоброжелателями. 

Практика общественной жизни демонстри-
рует, что сотрудниками правоохранительных 
органов пресекаются преступления против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка, а также преступления против государ-
ственной власти. 

Так, в 2024 году сотрудниками МВД по 
Республике Карелия приняты необходимые меры, 
направленные на повышение уровня антитерро-
ристической защищенности объектов ОВД, про-
тиводействие экстремизму, выявление и пресе-
чение фактов незаконного оборота наркотиков и 
оружия, борьбу с незаконной миграцией, проти-
водействие преступлениям экономического и 
коррупционного характера, преступлениям с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, а также повышение про-
фессиональной готовности сотрудников к выпол-
нению задач в особых условиях. Во взаимодей-
ствии с иными правоохранительными органами 
обеспечена нейтрализация террористических 
угроз в регионе. Сотрудниками ОВД выявлены 3 
факта диверсионно-террористической деятель-
ности со стороны пособников украинского 
режима на объектах критически важной инфра-
структуры. Все лица, причастные к их соверше-
нию, установлены.

Таким образом, национальная безопасность 
и общественная безопасность соотносятся как 
целое и частное. Неотъемлемой составной 
частью национальной безопасности Российской 
Федерации является именно общественная безо-
пасность и общественный порядок.

В 2024 году на территории республики про-
ведено более 1,5 тысяч массовых мероприятий, в 
которых приняли участие более 460 тыс. человек. 
Реализован комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение правопорядка и безопасно-
сти граждан в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации в 
марте 2024 года. Нарушений общественного 
порядка при проведении вышеуказанных меро-
приятиях не допущено. В целом итоги 2024 года 
свидетельствуют о сохранении необходимого 
контроля за криминогенной ситуацией.

Преступление - оно может быть уже совер-
шено, его могли совершить десять, двадцать, 
тридцать лет назад, кто-то идет совершать пре-
ступление прямо сейчас, а кто-то задумывается о 
нем или планирует, как совершить противоправ-
ное деяние. Для нас с Вами важно предотвратить 
преступление, а значит действовать превентивно, 
то есть мы должны опережать потенциального 
преступника, действовать «наперед». Таким обра-
зом, перейдем к нашей проблематике.

Разработка научных основ профилактики 
началась не так давно, но еще в Древнем мире 
люде занимались профилактикой правонаруше-
ний. Сам термин профилактика произошел от 
греческого «prophylaktikos», что означает – пре-
дохранительный. Целенаправленная деятель-
ность по своевременному выявлению и устране-
нию преступных деяний, их причин, их условий – 
профилактика преступности. Как и у любой дея-
тельности, у профилактики преступлений есть 
свои цели – например, предохранение общества 
от преступлений, воздействие на причины и усло-
вия преступности, воздействие на личность, то 
есть на объекты профилактики.

На тему профилактики дистанционных 
хищений в СМИ Республики Карелия опублико-
вано 2903 материала, из них: 2356 публикаций в 
интернет-изданиях, 83 публикации в печатных 
изданиях, 40 сюжетов на радио (без учета сводок 
происшествий), 62 видеосюжета на телевидении, 
362 публикации в социальных сетях. В 2024 году 
реализовано предложение МВД по Республике 
Карелия, включенное в Региональную программу 
повышения финансовой грамотности населения 
Республики Карелия, в части еженедельного 
выпуска профилактических роликов в эфире 
ГТРК «Карелия». С февраля 2024 года ежене-
дельно в эфире новостей транслируются профи-
лактические видеоролики в виде информацион-
ных блоков, в том числе в новостных эфирах 
ГТРК «Карелия». Организовано 15 выступлений 
сотрудников полиции по указанной тематике на 
радио и телевидении. Также сотрудниками поли-
ции организовано привлечение представителей 
гражданского общества к проведению профи-
лактической работы по профилактике дистанци-
онных преступлений. Всего проведено 23 меро-
приятия, из них: 18 встреч, 4 акции, 1 круглый 
стол. Подготовлен 1 профилактический видеоро-
лик. С участием представителей Общественных 
советов при территориальных органах МВД Рос-
сии на районном уровне в Республике Карелия 
проведены мероприятия с привлечением пред-
ставителей «Движения первых» - 3, доброволь-
ных народных дружин – 2, волонтёров – 1, иных 
институтов гражданского общества - 7.

Таким образом, основными задачами про-
филактики преступности является своевремен-
ное выявление противоправных деяний, своевре-
менное воздействие на причины и условия проти-
возаконных действий, выявление лиц, которые 
могут стать субъектом преступления и, конечно 
же, научный анализ. 

Профилактическая работа является состав-
ной частью деятельности всех правоохранитель-
ных органов. Но с учетом важности для государ-
ства данного вида направленности для более 
качественной профилактики преступности среди 
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населения уполномоченными на то органами Рос-
сийской Федерации разрабатываются специали-
зированные стратегии, программы, доктрины. 
Так, например, 17 мая 2023 года Указом Прези-
дента Российской Федерации № 358 была утвер-
ждена «Стратегия комплексной безопасности 
детей в Российской Федерации на период до 2030 
года» [1], где прямо указано, что одной из угроз 
безопасности детей является вовлечение несо-
вершеннолетних в противоправную деятель-
ность. Для полной реализации государственной 
политики в сфере обеспечения безопасности 
детей государство работает в нескольких направ-
лениях. Одним из таких направлений является 
профилактика противоправных деяний, которые 
совершают дети, и профилактика деяний, совер-
шаемых в отношении последних. 

В период развития технологий важно, чтобы 
государство контролировало информационную 
безопасность Российской Федерации. Указом 
Президента Российской Федерации была утвер-
ждена Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации [2]. Важно понимать, что 
предупреждать деятельность, связанную с пре-
ступлениями и правонарушениями в информаци-
онной среде, нужно не только классическими 
способами, но и новейшими. Возможно, стоит 
рассмотреть использования 3Dмоделирования 
для профилактической деятельности.

Важно сохранять и укреплять наши тради-
ционные российские духовно-нравственные цен-
ности от деструктивных влияний недружествен-
ных стран. Это также является неотъемлемой 
частью общественной безопасности нашего 
социума, а значит, и частью национальной безо-
пасности нашей страны. Правоохранительные 
органы ведут ежесекундную борьбу за сохране-
ние нашей истории, за сохранение наших ценно-
стей. В Указе Президента Российской Федерации 
№ 809 прямо указано, что для сохранения и укре-
пления ценностей необходимо совершенствовать 
деятельность профилактирующих органов [3].

Профилактика население в нынешней 
напряжённой обстановке должна вместить про-
грамму и по направлению противодействия экс-
тремизму. Стратегия противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации № 
1124 [4], ставит перед собой цели по обеспече-
нию национальной безопасности государства. 
Программы профилактики населения по такому 
направлению нужны для пресечения деятельно-
сти экстремистских организаций. 

В Республике Карелия в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 29 декабря 2018 года № 
899р-П [5], миссией (стратегической целью) соци-
ально-экономического развития Республики 
Карелия является рост благополучия жителей 
республики, создание возможностей для их 
самореализации путем опережающего по срав-
нению с другими регионами России темпа созда-
ния новых высокотехнологичных и наукоемких 
рабочих мест, рост уровня и качества жизни, 
доступа к социальным и культурным благам. С 
учетом этого Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 5 августа 2014 года № 
240-П [6], утверждена государственная республи-
канская программа «Развитие системы защиты 
населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций, профилактика правонарушений 
и терроризма». Она реализуется в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах в рамках 
деятельности единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях осуществления профилактики 
правонарушений и терроризма на территории 
Республики Карелия.

Цели государственных программ направ-
лены на проведение профилактических меропри-
ятий в части снижения уровня преступности 
среди населения.

Таким образом, наличие узконаправленных 
программ позволяет подойти к вопросу профи-
лактик более рационально. К каждой проблема-
тике подобраны свои методы, свои способы и 
средства. Определен круг субъектов и объектов 
профилактики. Все это способствует эффектив-
ной профилактической деятельности специально 
уполномоченных на то лиц и позволяет увидеть 
положительные результаты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ

Аннотация. Статья является исследованием, посвященным вопросам совершенствования ми-
грационной политики как способ противодействия незаконному обороту оружия, которое зачастую 
характеризуется признаками трансграничности. В статье описываются предпосылки сформировавши-
еся в последнее время с учетом существенных изменений, в том числе в геопространстве. Статистика 
совершения преступлений иностранными гражданами, показывает, что  государство должно заострить 
внимание на данном вопросе и принять комплекс эффективных мер противодействия преступности

Автор проводит анализ и указывает основные проблемные аспекты миграционной политики, ко-
торые требуют соизмеримого реагирования. Указывается, что упрощенная система межграничных пе-
редвижений с представителями некоторых соседних государств способствует распространению тра-
фика оружия. Данная категория преступлений зачастую совершается представителями этнических 
преступных группировок.

Исследование предлагает комплекс необходимых мер по совершенствованию миграционной по-
литики  для эффективного противодействия незаконному обороту оружия, в том числе в превентивной 
форме.

Ключевые слова: миграционная политика, противодействие,  огнестрельное оружие, граждан-
ское общество.
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IMPROVING MIGRATION POLICY AS A PREVENTIVE MEASURE  
IN COUNTERING ARMS TRAFFICKING

Annotation. The article is a study devoted to the issues of improving migration policy as a way to com-
bat illegal arms trafficking, which is often characterized by cross-border features. The article describes the 
prerequisites that have formed recently, taking into account significant changes, including in geospace. Sta-
tistics on crimes committed by foreign citizens show that the state should focus on this issue and take a set 
of effective measures to combat crime

The author analyzes and indicates the main problematic aspects of migration policy that require a pro-
portionate response. It is indicated that the simplified system of cross-border movement with representatives 
of some neighboring states contributes to the spread of arms trafficking. This category of crimes is often com-
mitted by representatives of ethnic criminal groups.

The study offers a set of necessary measures to improve migration policy to effectively combat illegal 
arms trafficking, including in a preventive form.

Key words: migration policy, counteraction, firearms, civil society.

10.24412/2224-9133-2025-4-44-46



45 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Постпандемийная конъюнктура, помно-
женная на сформировавшиеся предпо-

сылки к проведению специальной военной опе-
рации, наметили тенденцию по преобразованию 
основной части геополитических вопросов, в том 
числе касаемо противодействия различным 
видам международной преступности. 

Криминальные вызовы, характеризуемые 
своей трансграничностью, несмотря на постоян-
ную трансформацию, по своей сущности оста-
лись идентичными с четко очерченными моти-
вами и целями противоправного посягательства. 
К данным преступлениям относятся терроризм, 
незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, огнестрельного оружия, тор-
говля людьми, различные виды мошеннических 
действий, в том числе с использованием кибер-
пространства [2]. Следует подчеркнуть, что ука-
занные вызовы, которые по своей сути пресле-
дуют цель по формированию многополярного 
геопространства, в некоторой мере оказали нега-
тивное влияние на взаимодействие правоохрани-
тельных органов различных государств, понизив 
тем самым скоординированное противодействие 
межгосударственным криминальным явлениям 
[6]. 

Одной из наиболее важных проблем в дан-
ном направлении остается противодействие 
незаконному обороту оружия. Данный вопрос 
остается актуальным на продолжении длитель-
ного периода времени, и приобрел большую зна-
чимость в условиях общеизвестных потрясений 
последнего времени. 

Следует отметить, что преступные синди-
каты, воспользовавшись ситуацией, активиро-
вали свою противоправную деятельность, что 
обозначает необходимость повышения эффек-
тивности деятельности по противодействию 
незаконному обороту оружия в том числе. 

Важно заметить, что являясь преступным 
деянием, сам поток огнестрельного оружия, бое-
припасов, компонентов взрывных устройств, 
необходим для совершения более тяжких престу-
плений с угрозой дестабилизации ситуации в 
Российской Федерации потенциально с большим 
количеством человеческих жертв. К таковым 
относятся различные проявления террористиче-
ской деятельности, диверсии и ряд других пре-
ступных деяний направленных против конститу-
ционного строя и общественной безопасности 
нашего государства [1]. 

Общеизвестно, что совершение преступле-
ний в сфере оборота оружия не редко соверша-
ется представителями иностранных государств, в 
том числе зачастую гражданами, так называемых 
«дружественных» стран из ближнего зарубежья. 
Этому в значительной мере способствует нали-
чие большого количества неучтенного и бескон-

трольного оружия в районе проведения специ-
альной военной операции, а  также в других близ-
лежащих регионах  с имеющимися периодически 
возникающими вооруженными конфликтами. 

В последнее время в обществе остро обо-
значилась необходимость  совершенствования 
миграционного законодательства, в том чисел с 
целью противодействия преступности. Следует 
отметить, что данная проблема является доста-
точно актуальной, когда мнения существенно 
расходятся и разняться. С одной стороны уже-
сточение миграционной политики может создать 
острый дефицит трудовых ресурсов в некоторых 
значимых экономических отраслях. С другой, 
отсутствие конструктивных контрмер не соответ-
ствуют сформировавшимся в настоящее время 
реалиям. 

Доля преступлений совершенных иностран-
ными гражданами на территории нашего госу-
дарства уже не мизерна и характеризуется циф-
рами уже в размере более 10% от общего коли-
чества [3]. При этом услеживается тенденция по 
диспропорциональности количества совершен-
ных мигрантами тяжких и особо тяжких престу-
плений в сторону явного превалирования над 
среднестатистическими показателями по стране. 

Отметим, что к таким видам противоправ-
ных деяний относятся и преступления в сфере 
оборота оружия. Наличие большого количества 
незаконных мигрантов является общегосудар-
ственной проблемой, требующей соизмеримой 
реакции. 

Незаконный мигрант является наиболее 
легкой жертвой для вовлечения в криминальные 
круги, в особенности в этнические преступные 
группировки [4]. Также незаконному обороту ору-
жия способствует наличие  в какой-то форме 
открытых границ с рядом стран ближнего зарубе-
жья. 

По указанным причинам совершенствова-
ние миграционного законодательства является 
одной из эффективных мер в противодействии 
незаконному обороту оружия, в том числе на 
превентивной стадии.

К основным проблемам миграционной поли-
тики можно отнести:

1. Отсутствие должной координации между 
специализированными органами государ-
ственной власти. Работа различных 
ведомств без должного взаимодействия, 
создает предпосылки к формированию 
информационных пробелов, а также дубли-
рование схожих  задач.

2. Малоэффективная система контролирую-
щих мер. Формальное осуществление 
досмотровых и проверочных мероприятий 
при пересечении границы создает предпо-
сылки по формированию трафика незакон-
ного оружия.  
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3. Коррупционная составляющая. Схемы кор-
рупционного характера в соответствующих 
подразделениях и ведомствах могут быть 
использованы для обеспечения незакон-
ного оборота оружия при пересечении госу-
дарственной границы.

4. Отсутствие социальной адаптации мигран-
тов. Незаконные либо нерегулярные 
мигранты являются достаточно уязвимой 
средой для вовлечения в преступную дея-
тельность, в том числе в незаконный оборот 
оружия.
Обозначив основные проблемные аспекты, 

необходимо предложить возможные пути их 
решения. К ним можно отнести:

1. Совершенствование координации компе-
тентных ведомств. Формирование единой 
информационной базы для обмена данными 
между различными службами безопасности 
и миграционными органами.

2. Ужесточение  и совершенствование кон-
трольных процедур. Повышение эффектив-
ности досмотровых и контрольных меро-
приятий на границах, в том числе с исполь-
зованием современных технологий.

3. Противодействие коррупции. Реализация 
антикоррупционных программ, в том числе 
за счет повышение прозрачности работы 
сотрудников пограничничных и миграцион-
ных служб. 

4. Социальные программы для мигрантов. 
Необходимо принятие целого комплекса 
мер по интеграции мигрантов в наше обще-
ство с учетом имеющихся культурных, соци-
альных и правовых норм.

5. Международное сотрудничество. Совер-
шенствование взаимодействия с  компе-
тентными органами других государств с 
целью скоординированного противодей-
ствия транснациональной преступности.
Следует отметить, что обозначенная про-

блема является достаточно деликатной и требует 
системного подхода, во избежание социальных 
вызовов и различных конфликтных ситуаций [5]. 
Необходимо принятие действенных мер направ-
ленных на устранение первопричин незаконного 
оборота оружия. Работа в данном направлении 
должна осуществляться коллегиально с задей-
ствованием возможностей всех институтов граж-
данского общества.
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Annotation. The Constitution of the Russian Federation distinguishes the subjects of jurisdiction of the 
country as a whole and its subjects, and therefore it is important to specify these issues in relation to the sys-
tem of upbringing and education in general, since patriotic education is not considered separately at the 
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Учитывая сложность и многоаспектность 
процесса организации и осуществления 

патриотического воспитания важно отметить, что 
данная деятельность имеет соответствующие 
правовые основы и осуществляется в правомер-
ных формах. Использование деструктивных дей-
ствий в контексте осуществления патриотиче-

ского воспитания само по себе противоречит 
целенаправленности указанной деятельности.

Конституция Российской Федерации раз-
граничивает предметы ведения страны в целом и 
ее субъектов, в связи с чем актуально конкрети-
зировать данные вопросы по отношению к 
системе воспитания и образования в целом, 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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поскольку отдельно патриотическое воспитание 
в данном контексте не рассматривается на кон-
ституционном уровне. Основные вопросы воспи-
тания, образования, науки, культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики отно-
сятся к совместному ведению нашей страны и ее, 
что представляется обоснованным в контексте 
необходимости учета специфики развития раз-
личных регионов в рамках организации и осу-
ществления указанной деятельности. 

Важно отметить, что в нашей стране еще не 
приняты законы, касающиеся отдельно граждан-
ского воспитания молодежи и граждан в целом, 
но в какой-то части данные вопросы упомина-
ются в некоторых нормативно-правовых актах.  В 
этом вопросе следует обратить внимание особое 
внимание на федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». Патриотическое 
воспитание выступает одной из разновидностей 
воспитательного воздействия в целом, а положе-
ния вышеназванного закона в полной мере акту-
альны при организации и осуществлении патрио-
тического воспитания. 

Среди основных принципов в сфере обра-
зования также подчеркивается альтруистичный 
характер образования в соответствии с традици-
онными духовно-нравственными ценностями, где 
преобладает приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационального при-
родопользования. Данный принцип имеет осно-
вополагающее значение для организации и осу-
ществления патриотического воспитания. При 
этом отметим, что другие принципы также акту-
альны.

Патриотическое воспитание также непо-
средственно фигурирует в статусе работников в 
сфере образования, где среди их обязанностей 
выделяется формирование в процессе осущест-
вления педагогической деятельности у обучаю-
щихся чувства патриотизма, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации. 

На основе анализа данного норматив-
но-правового акта, касаемо образовательного 
процесса, следует сделать вывод о том, что 
патриотическое воспитание выступает неотъем-
лемым элементом образовательной деятельно-
сти в России, что представляется обоснованным, 
поскольку в процессе получения образования не 
только происходит получение необходимых зна-

ний и навыков, но и формируется личность инди-
вида, в том числе в части духовно-нравственных 
ценностей, патриотизма и т.д. Кроме того, осу-
ществление патриотического и военно-патриоти-
ческого воспитания также регламентировано 
действующими федеральными образователь-
ными стандартами основного общего и среднего 
общего образования.

Еще один нормативно-правовой акт, кото-
рый осуществляет нормативное регулирование 
патриотического воспитания в России – Феде-
ральный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе». Указанный документ не только 
регламентирует особенности осуществления слу-
жебной деятельности, которая теснейшим обра-
зом связана с формированием и реализацией 
патриотических ценностей и идей, но и уделяет 
особое внимание гражданскому военному воспи-
танию. 

Ряд федеральных законов закрепляют дея-
тельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации, как основание для под-
держки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций органами государственной 
власти и органами местного самоуправления [1]. 
Функционирование подобных организаций позво-
ляет значительно расширять формы и методы 
патриотического воспитания, в связи с чем 
подобные механизмы поддержки представля-
ются весьма обоснованными.

Глобальные тенденции убедительно доказы-
вают, что стратегические преимущества будут у 
тех государств, которые смогут эффективно и 
продуктивно использовать инновационный потен-
циал развития, основным носителем которого 
является молодежь. Молодежь России как наибо-
лее восприимчивая и мобильная часть социума 
поддерживала прогрессивные реформы и пре-
творяла их в жизнь. Патриотические устремле-
ния молодежи развивали науку и промышлен-
ность, обеспечившие рост экономики и улучше-
ние качества жизни. Приоритеты Российской 
Федерации ориентированы на укрепление воспи-
тательной роли семьи, общества и государства. 
Российская молодежь все ярче демонстрирует 
активную позицию по развитию гражданского 
общества, формируются механизмы создания 
молодежью общественных благ.

В Основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации акцентируется 
внимание на ключевой задаче – воспитании 
патриотично настроенной молодежи с независи-
мым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, 
демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответ-
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ственность и способность принимать самостоя-
тельные решения, нацеленные на повышение 
благосостояния страны, народа и своей семьи. 

Как отмечалось ранее, патриотическое вос-
питание регламентируется в российском госу-
дарстве в рамках реализации государственных 
программ и федеральных проектов. Изначально 
была принята и реализована государственная 
программа «Гражданское воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001 - 2005 годы», в 
которой были заложены основы соответствую-
щей деятельности. Так,  целью указанной про-
граммы выступало развитие организация патрио-
тического воспитания граждан Российской Феде-
рации, способной на основе формирования 
патриотических чувств и сознания обеспечить 
решение задач по консолидации общества, под-
держанию общественной и экономической ста-
бильности, упрочению единства и дружбы наро-
дов Российской Федерации [2]. 

В результате введения форматов проектной 
деятельности вместо государственных программ 
в Российской Федерации с 2019 года начал дей-
ствовать национальный проект «Образование», а 
с 2020 года в его состав был включен федераль-
ный проект «Патриотическое воспитание», кото-
рый направлен на обеспечение функционирова-
ния системы патриотического воспитания граж-
дан нашей страны; развитие воспитательной 
работы в образовательных организациях общего 
и профессионального образования, проведение 
мероприятий патриотической направленности; а 
также предполагает усиление воспитательной 
компоненты на уроках, во внеурочной деятельно-
сти и в дополнительном образовании детей: обу-
чающимся прививаются базовые ценности на 
уроках, на занятиях по интересам и на массовых 
мероприятиях.

Важно отметить, что в Российской Федера-
ции в контексте реализации государственных 
программ по патриотическому воспитанию в раз-
личные годы поднимались вопросы принятия 
федерального закона, регламентирующего дан-
ную деятельности. Также значимым положитель-
ным моментом указанного проекта стала содер-
жательная конкретизация направлений патриоти-
ческого воспитания, которые достаточно часто 
смешиваются в отдельных аспектах, требующих 
разграничения для обеспечения эффективности 
их осуществления. Кроме того, наблюдается 
частая подмена соответствующих понятий. 

Субъекты Российской Федерации также 
активно вовлечены в правовое регулирование 
патриотического воспитания. К настоящему вре-
мени во многих регионах приняты отдельные 
специальные законы, которые регламентируют 
особенности организации и осуществления 

вышеназванной деятельности. Подобное пра-
вотворчество правомерно исходя из совместного 
предмета ведения в данной сфере Российской 
Федерации и ее субъектов, а действующие законы 
отличаются качественным своеобразием. С 
одной стороны, подобная ситуация объективно 
обусловлена отсутствием законодательного 
закрепления единых правовых основ патриотиче-
ского воспитания на федеральном уровне. С дру-
гой стороны – каждый субъект РФ обладает спец-
ификой функционирования, которую необходимо 
учитывать в целях эффективности осуществле-
ния патриотического воспитания. 

Единым для всех законов является акценти-
рование внимания на принципах, целях и задачах 
патриотического воспитания, которые весьма 
схожи, и учитывают в контексте патриотизма не 
только Россию в целом, но и конкретизируют 
региональный аспект его развития. Однако дан-
ные аспекты детально конкретизируют все также 
по причине отсутствия единых подходов на феде-
ральном уровне.

Полномочия органов государственной вла-
сти закрепляются с учетом особенностей их 
функционирования в конкретном регионе и рас-
пределения компетенций. Субъектно-объектный 
состав конкретизируется с учетом приоритет- 
ных направлений патриотического воспитания и 
развитости институтов гражданского общества  
в каждом регионе. В отдельных законах, кото- 
рые приняты в последние годы конкретизируют- 
ся средства и методы патриотического воспита-
ния.

Таким образом несмотря на то, что к насто-
ящему моменту правовые основы организации и 
осуществления патриотического воспитания 
обладают качественным многообразием, до сих 
пор сохраняется актуальность принятия феде-
рального закона в данной сфере. Учитывая реги-
ональную практику правовой регламентации ука-
занной деятельности, а также обширный опыт 
реализации государственных программ и феде-
рального проекта по патриотическому воспита-
нию существует потребность унификации суще-
ствующих законодательных подходов.
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ЗАЩИТА ПРАВ НА ИНФОРМАЦИЮ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав на информацию в ус-
ловиях быстрого развития информационных технологий и цифровой среды. Автор анализирует меха-
низмы гражданско-правовой защиты информационных прав как в досудебном, так и в судебном по-
рядке. Особое внимание уделяется юрисдикционным органам и государственным структурам, в кото-
рые могут обратиться субъекты, чьи права были нарушены.

Рассматриваются проблемы законодательного регулирования информационной сферы, вклю-
чая отсталость нормативных актов. Также обсуждаются примеры судебной практики по делам, связан-
ным с нарушением прав на информацию, в том числе в сфере конфиденциальности персональных 
данных и авторских прав.
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PROTECTION OF INFORMATION RIGHTS IN THE RUSSIAN 
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Annotation. The article addresses the pressing issues of information rights protection in the context of 
rapid development of information technologies and the digital environment. The author analyzes the mecha-
nisms of civil-law protection of information rights both in pre-trial and judicial proceedings. Special attention 
is given to jurisdictional bodies and state authorities to which individuals and entities can appeal in case of 
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sector, including outdated legal frameworks. Judicial practice examples are discussed, focusing on cases 
related to breaches of information rights, such as personal data confidentiality and copyright infringement.
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Введение. В современном мире инфор-
мация играет ключевую роль, что делает 
вопросы ее защиты особенно актуальными. 
Развитие информационных технологий и циф-
ровой среды требует тщательного регулирова-
ния, чтобы права субъектов в сфере информа-

ции были надлежащим образом защищены. 
Защита прав на информацию включает в себя 
широкий спектр действий и механизмов, 
направленных на предотвращение неправо-
мерного использования, обработки или рас-
пространения данных.
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Гражданско-правовая защита информации осуществляется следующими способами (см. рис. 1):

Рис. 1. Способы гражданско-правовой защиты информации  
Fig. 1. Methods of Civil-Law Protection of Information

У лиц есть несколько вариантов, куда они 
могут обратиться с подобным ходатайством. В 
частности, помимо судов, которые являются 
юрисдикционной формой защиты, хозяйствую-
щие субъекты, граждане, имеют право на обра-
щение:

 – в органы Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 

 – в Федеральную антимонопольную службу, 
 – в Федеральную службу безопасности,
 – в органы прокуратуры Российской Федера-

ции 
Также необходимо отметить, что способы 

защиты различаются в зависимости от того, какое 
именно право было нарушено, в следствии чего 
они подразделяются на:

 – исключительные;
 – неисключительные;
 – личные неимущественные права.

Защита исключительных прав может осу-
ществляться путём предъявления требований о 
возмещении убытков, выплате компенсации и 
взыскании неустойки. 

Компенсировать причиненный моральный 
ущерб, а также восстановить положение, суще-
ствовавшее до нарушения права позволяет 
защита личных неимущественных прав. 

Также, в определенных случаях реализация 
гражданско-правовой ответственности происхо-
дит за нарушение прав гражданина на изображе-
ние, за распространение порочащих сведений, а 
также за нарушение неприкосновенности част-
ной жизни (ст. 152, 152.1, 152.2 ГК РФ) [1].

В данном контексте видится необходимым 
рассмотреть специфику судебной защиты. В 
частности, как справедливо отмечает ряд иссле-
дователей: «процесс защиты прав, связанных с 

обработкой, хранением, передачей и использова-
нием информации, в судебном порядке. К таким 
правам относятся, например, право на конфи-
денциальность персональных данных, авторские 
права, права на коммерческую тайну и др» [2].

К числу основных проблем, которые сопро-
вождают данную процедуру, следует относить 
отсталость законодательства в области инфор-
мации и информационных технологий, ввиду чего 
вопросы судебной защиты информационных 
прав требуют постоянного анализа. 

Специфика данного рода защиты предпола-
гает не только установления факта нарушенного 
гражданского права, но и сопровождается про-
ведением комплексных технических экспертиз.

Между тем, лицо нарушившее право в обла-
сти информации может быть привечено не только 
к гражданско-правовой ответственности, но и к 
административной и уголовной [3]. 

Так, по данным Судебного департамента 
при Верховном Суде, за первое полугодие 2023 
года на рассмотрение поступило 348 дел по ста-
тье 5.39 КоАП РФ [4].

Достаточно свежими примерами в области 
защиты информационных прав вступает дело 
ООО «Яндекс» относительно сбора персональ-
ных данных о клиентах [5]. Фабула дела состояла 
в том, что Истцом были предоставлены персо-
нальные данные путем присоединения к пользо-
вательскому соглашению сервиса по заказу това-
ров и доставки «Яндекс.Еда». Позже база данных 
«Яндекс» появилась в открытом доступе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Суд первой инстанции оставил исковое 
заявление без удовлетворения, апелляционный 
суд же взыскал моральный вред в 10 раз умень-
шив размер запрашиваемой денежной суммы. 
Согласно этому, можно сделать выводы о том, 
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что многие суды не видят проблем и нарушений в 
связи с раскрытием персональных данных поль-
зователей. 

Еще одним примером выступает дело ИП Л., 
исковыми требованиями которого выступали 
взыскание 100 000 рублей компенсации за нару-
шение исключительного права на фотографиче-
ское произведение [6]. 

Согласно этому, ООО выставило в общий 
доступ фотографию произведения, на которое 
исключительными правами владел ИП Л. Все 
инстанции, в которые обращался Истец отказали 
во взыскании компенсации, а также не усмотрели 
нарушение за воспроизведение и доведение до 
всеобщего сведения фотографии на которую 
имелись исключительные права. 

Итак, подводя промежуточный итог, видится 
важным подчеркнуть, что защита прав на инфор-
мацию возможна в административном порядке, 
контрольно-надзорным способом, а также 
посредством обращения в суд. Таким образом, 
защита прав на информацию является много-
гранным процессом, включающим как админи-
стративные, так и судебные механизмы. Однако 
ключевой проблемой остается недостаточная 
адаптация законодательства к стремительно раз-
вивающимся информационным технологиям. Так, 
например, когда российский автор выкладывает 
какой-то контент в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» ее перемещение на 
различные иностранные ресурсы отследить 
невозможно, а, следовательно, и защитить свои 
права. Это осложняет судебные процессы и тре-
бует внедрения более точных и актуальных пра-
вовых норм. Только комплексный подход к модер-
низации законодательства и правоприменитель-
ной практики позволит эффективно защищать 
информационные права граждан и организаций.

В связи с этим, необходимо переработать 
законодательную базу и решить проблемы слож-
ностей в связи с техническими особенностями и 
различиями разных сетей.
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В Федеральном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» №323 (далее – Закон №323) по срав-
нению с ранее действовавшим законодатель-
ством расширен перечень субъектов, имеющих 
право на применение ВРТ - мужчина и женщина, 

как состоящие, так не состоящие в браке; одино-
кая женщина [1]. Однако по-прежнему не пред-
усмотрено право одинокого мужчины на допуск к 
ВРТ, что в литературе расценивается как наруше-
ние принципа равенства прав мужчин и женщин, 
закрепленного в ч. 3 ст. 19 Конституции РФ. 
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На данный момент одной из нерешенных 
проблем является неопределенность по поводу 
возраста женщины, желающей воспользоваться 
ВРТ. В Федеральном законе №323 не содержится 
указания на возраст пары или одинокой жен-
щины, желающих воспользоваться данным мето-
дом. Поэтому необходимо определить возраст-
ной предел для женщин, желающих воспользо-
ваться методами ВРТ, т.к. метод искусственной 
репродукции является специальным, представля-
ющим собой сложное медицинское вмешатель-
ство [2]. 

В области вспомогательных репродуктив-
ных технологий участвуют несколько основных 
субъектов. Среди них — супруги, которые явля-
ются потенциальными родителями и являются 
заказчиками услуг. Также в процессе участвует 
медицинское учреждение, которое занимается 
соответствующей лицензируемой деятельно-
стью. В случае суррогатного материнства важ-
ную роль играет биологическая мать, которая 
выступает исполнителем. Кроме основных участ-
ников, в этом процессе также могут быть супруг 
суррогатной матери, врач, который проводит 
процедуру искусственного оплодотворения, аку-
шер и психиатр. Современное законодательство 
определяет правовое положение и условия осу-
ществления субъективных прав участников этих 
отношений, возникающих в результате вмеша-
тельства в репродуктивные процессы человека. 
В отношении исполнителей, процедуры искус-
ственного оплодотворения и имплантации эмбри-
она могут быть выполнены только в учреждениях, 
имеющих лицензию на такую деятельность. При 
этом требуется письменное согласие супругов 
(или одиночной женщины). Исполнителем в рас-
сматриваемых правоотношениях может быть 
только медицинское учреждение, имеющее соот-
ветствующую лицензию [3]. 

Существуют также и требования к сурро-
гатной матери. В статье 55 ФЗ №323 четко опре-
делены требования, предъявляемые к суррогат-
ным матерям. Суррогатной матерью может быть 
женщина в возрасте от двадцати до тридцати 
пяти лет, имеющая гражданство Российской 
Федерации, имеющая не менее одного здорового 
собственного ребенка, получившая медицинское 
заключение об удовлетворительном состоянии 
здоровья, давшая письменное информированное 
добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство. Женщина, состоящая в браке, зареги-
стрированном в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, может быть 
суррогатной матерью только с письменного 
согласия супруга. Суррогатная мать не может 
быть одновременно донором яйцеклетки.

Примечательно, что с изменениями в 2022 
году законодатель ввел положение, согласно 

которому, один из потенциальных родителей 
(генетическая мать или генетический отец) или 
оба потенциальных родителя (генетическая мать 
и генетический отец) либо одинокая женщина 
(генетическая мать), указанные в части 9 статьи 
55, должны иметь гражданство Российской Феде-
рации. Соответственно это снизило спрос ино-
странных семей на русских суррогатных матерей, 
что раньше пользовалось большой популярно-
стью, граждане КНДР регулярно обращались в 
российские клиники, так, например, в 2021 году 
из-за неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки и закрытия государственных границ, 
гражданин Китая – отец, не смог приехать и 
забрать ребенка, рожденного суррогатной мате-
рью и ребенок попал в детский дом, суд удовлет-
ворил требования истца – биологического отца и 
обязал передать ребенка в семью [4].

При обсуждении возможных родителей 
важным фактором, определяющим их пригод-
ность для процедур вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ), являются медицинские 
показания. Возникает юридическое противоре-
чие в этой области. В российской юридической 
литературе отмечается, что «искусственное зача-
тие детей в нашей стране возможно только при 
наличии медицинских показаний» в случае стой-
кого бесплодия. По Приказу № 803н показаниями 
для проведения ЭКО являются: неэффективность 
лечения бесплодия в течение 12 месяцев при воз-
расте женщины до 35 лет или в течение 6 месяцев 
при возрасте женщины 35 лет и старше; состоя-
ния, при которых эффективность лечения бес-
плодия при применении программы ЭКО выше, 
чем при применении других методов; наслед-
ственные заболевания, для предупреждения 
которых необходимо преимплантационное гене-
тическое тестирование (далее - ПГТ), независимо 
от статуса фертильности; сексуальная дисфунк-
ция, препятствующая выполнению полового акта 
(при неэффективности ИИ); ВИЧ-инфекция у дис-
кордантных партнеров, независимо от статуса 
фертильности [5]. В последнее время в медицин-
ские учреждения обращаются женщины, у кото-
рых нет диагностированного бесплодия, но они 
желают воспользоваться методом ЭКО для зача-
тия ребенка. Часто это желание связано с насту-
плением возраста, когда женщина больше не 
может зачать ребенка естественным путем, и с 
личными обстоятельствами, мешающими этому.

Часто приводят аналогию между усыновле-
нием и процедурой суррогатного материнства. 
Согласно статье 127 Семейного Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – СК РФ), усыновителями 
могут быть лица обоего пола, достигшие совер-
шеннолетия, вне зависимости от их семейного 
статуса, т. е. не только супружеские пары [6]. 
Совершенно необоснованным было бы призна-
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ние права на использование суррогатного мате-
ринства только за супружескими парами и лише-
ние такого права одиноких людей. 

Много несоответствий и проблем возникают 
из-за неопределенности в возрасте участников 
репродуктивных отношений. Современные меди-
цинские достижения показывают, что физиологи-
ческий возраст не является преградой для искус-
ственного оплодотворения у женщин после опре-
деленного возраста, и это успешно осуществля-
ется в специализированных клиниках. Тем не 
менее, установление верхнего возрастного пре-
дела имеет важное значение для предотвраще-
ния проблем с беременностью и риском генети-
ческих заболеваний, вероятность которых воз-
растает с возрастом. В Приказе №803н не уста-
новлено ограничение по возрасту для применения 
методов ЭКО как для супружеских пар, так и для 
одиноких женщин. Единственное требование — 
проведение обязательного медико-генетического 
обследования для пар старше 35 лет. Возникает 
вопрос о том, насколько это соответствует инте-
ресам будущего ребенка, который может поя-
виться у женщины, возраст которой, предполо-
жим, превышает 50 лет. Существует риск того, 
что такие родители могут не справиться с воспи-
танием ребенка, особенно в случае возможной 
утраты родительского попечения вследствие 
болезни или смерти, и чем старше родители, тем 
выше вероятность наступления такого события 
[3].
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Тема правового статуса индивидуального 
предпринимателя в России приобретает 

особую актуальность в условиях роста числа 
малых и средних предприятий, которые играют 
значительную роль в экономике страны. Граж-
данско-правовой аспект статуса предпринима-
теля является ключевым для обеспечения право-
вой защиты и стабильности в предприниматель-

ской деятельности. Однако, как отмечают Ю.Д. 
Жукова и А.С. Подмаркова, «противоречия в 
законодательстве, касающиеся прав и обязанно-
стей индивидуальных предпринимателей, соз-
дают неопределенность и могут препятствовать 
развитию бизнеса» [3, с. 51]. 

Существующая степень научной разрабо-
танности темы свидетельствует о наличии раз-
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личных подходов к решению проблемы. Так, Т.В. 
Ерохина и З.М. Казаросян подчеркивают необхо-
димость принятия специального федерального 
закона, который бы четко определял правовой 
статус индивидуальных предпринимателей и их 
права [2, с. 28]. В то же время, Н.Е. Савенко ука-
зывает на отсутствие четкой правовой регламен-
тации прав и обязанностей самозанятого лица, 
что также вносит неопределенность в правопри-
менительную практику [5, с. 113]. Таким образом, 
проблема, которая будет решаться в данной 
научной статье, заключается в анализе и предло-
жении путей устранения существующих противо-
речий для улучшения правового регулирования 
статуса индивидуальных предпринимателей в 
России. Это позволит создать более стабильную 
и предсказуемую правовую среду, способствую-
щую развитию предпринимательства и укрепле-
нию экономической стабильности в стране.

Методология исследования правового ста-
туса индивидуального предпринимателя в России 
основывается на комплексном подходе, который 
включает в себя анализ гражданско-правовых 
аспектов, сравнительное изучение международ-
ных практик и оценку эффективности действую-
щего законодательства. Важным элементом 
является использование сравнительно-право-
вого метода, который позволяет выявить разли-
чия и сходства в правовом регулировании ста-
туса предпринимателей в различных юрисдик-
циях. Это способствует более глубокому понима-
нию специфики российского законодательства и 
выявлению возможных направлений его совер-
шенствования. Кроме того, применяется метод 
системного анализа, который позволяет рассмо-
треть правовой статус индивидуального предпри-
нимателя как часть более широкой системы 
гражданского права. Такой подход помогает выя-
вить взаимосвязи между различными элемен-
тами правового статуса и оценить их влияние на 
предпринимательскую деятельность. Важность 
системного анализа подчеркивается в работах 
многих исследователей, которые отмечают, что 
«гражданско-правовой аспект статуса предпри-
нимателя важен для обеспечения правовой 
защиты и стабильности в предпринимательской 
деятельности» [3, с. 50].

Также используется метод правового моде-
лирования, который позволяет предложить воз-
можные изменения в законодательстве, направ-
ленные на улучшение правового статуса индиви-
дуальных предпринимателей. Этот метод осо-
бенно актуален в контексте обсуждений о 
необходимости реформирования законодатель-
ства, что подчеркивается в ряде научных публи-
каций. Таким образом, комплексный подход, 
включающий различные методы исследования, 

позволяет всесторонне изучить правовой статус 
индивидуального предпринимателя и предложить 
обоснованные рекомендации по его совершен-
ствованию.

Анализ действующего гражданского зако-
нодательства, регулирующего статус индивиду-
ального предпринимателя в России, выявляет 
ряд ключевых аспектов, которые оказывают зна-
чительное влияние на предпринимательскую дея-
тельность. 

Федеральный закон от 08.08.2001 г. N 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 
[6] регулирует отношения, возникающие в связи с 
государственной регистрацией юридических лиц 
при их создании, реорганизации и ликвидации, 
при внесении изменений в их учредительные 
документы, государственной регистрацией физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и государственной регистрацией при 
прекращении физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, а 
также в связи с ведением государственных рее-
стров - единого государственного реестра юри-
дических лиц и единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ст. 1). 

Государственной регистрации ИП посвя-
щена Глава VII.1 Федерального закона от 
08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

В соответствии со ст. 23 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
гражданин может вести бизнес и не создавать 
при этом юрлицо. Для этого он регистрируется в 
ФНС как индивидуальный предприниматель. Этот 
статус дает право производить и реализовывать 
продукцию, нанимать сотрудников, но с боль-
шими ограничениями, чем для юрлиц. ИП также 
имеет право: 

 – проводить сделки и заключать договоры;
 – вести несколько видов деятельности;
 – платить налоги по упрощенной схеме, 

например, не перечислять НДФЛ в бюджет;
 – пользоваться имуществом предприятия в 

личных целях;
 – действовать в определенных случаях как 

физлицо, например, использовать для нужд 
предприятия автомобиль, но не платить на 
него дополнительные налоги;

 – изготовить собственную печать и открыть 
расчетный счет.
В первую очередь, следует отметить, что 

правовой статус индивидуального предпринима-
теля в российском законодательстве не имеет 
четко сформулированного определения, что соз-
дает определенные трудности в правопримени-
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тельной практике. Как отмечают Т.В. Ерохина и 
З.М. Казаросян, отсутствие в гражданском зако-
нодательстве понятия «индивидуальный пред-
приниматель» представляется существенным 
пробелом, так как статус индивидуального пред-
принимателя в цивилистической науке считается 
продолжением статуса гражданина как субъекта 
гражданского права [2, с. 28].

Кроме того, индивидуальные предпринима-
тели в России несут полную имущественную 
ответственность, что означает, что все их имуще-
ство может быть использовано для урегулирова-
ния долгов перед кредиторами. Это положение 
подчеркивает важность тщательного планирова-
ния и управления рисками в предприниматель-
ской деятельности. С.А. Григорянц и К.В. Григо-
рьева указывают, что гражданско-правовая 
ответственность предпринимателей заключается 
в обязанности нарушителя гражданских прав 
возместить имущественные или иные убытки, 
которые были причинены пострадавшему лицу в 
результате нарушения его прав [1, с. 68].

Таким образом, анализ законодательства 
показывает, что, несмотря на наличие определен-
ных правовых норм, регулирующих деятельность 
индивидуальных предпринимателей, существует 
необходимость в дальнейшем совершенствова-
нии правового регулирования. Это позволит обе-
спечить более стабильную и предсказуемую пра-
вовую среду для развития предпринимательства 
в России.

Правовое регулирование статуса индивиду-
ального предпринимателя в России сталкивается 
с рядом проблем и противоречий, которые тре-
буют детального анализа. Одной из ключевых 
проблем является отсутствие четкого определе-
ния статуса индивидуального предпринимателя в 
гражданском законодательстве, что создает нео-
пределенность в правоприменительной практике. 
Как отмечает Савенко, «отсутствие четкой право-
вой регламентации прав и обязанностей самоза-
нятого лица в гражданском обороте опосредо-
вано отсутствием четких поименованных разре-
шенных видов деятельности» [5, с. 113]. Кроме 
того, индивидуальные предприниматели в России 
несут полную имущественную ответственность, 
что может стать значительным риском для их 
деятельности. Это положение требует от пред-
принимателей тщательного управления рисками 
и планирования, чтобы избежать финансовых 
потерь. Однако, как указывает Ю.Д. Жукова, 
«противоречия в законодательстве, касающиеся 
прав и обязанностей индивидуальных предпри-
нимателей, создают неопределенность и могут 
препятствовать развитию бизнеса» [3, с. 51]. 
Таким образом, для улучшения правового регули-
рования необходимо устранение существующих 

противоречий и пробелов в законодательстве. 
Это позволит создать более стабильную и пред-
сказуемую правовую среду, способствующую 
развитию предпринимательства в России.

Согласно ГК РФ к индивидуальным пред-
принимателям применяются правила, регулирую-
щие деятельность юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями. Необходимо 
отметить, что, Налоговый кодекс РФ разделяет 
эти понятия, поэтому к индивидуальному пред-
принимателю не применяются нормы, относящи-
еся к юридическим лицам. Однако, в Налоговом 
кодексе РФ применяется общее понятие – «нало-
гоплательщик», то есть, соответствующие поло-
жения распространяются и на индивидуальных 
предпринимателей. Индивидуальный предприни-
матель имеет следующие гражданские права и 
обязанности: от своего имени приобретать и осу-
ществлять гражданские права; нести граждан-
ские обязанности; быть истцами и ответчиками в 
суде. вправе владеть имуществом; отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Необходимо сказать, что закон не 
предусматривает обособленного имущества у 
индивидуального предпринимателя, используе-
мого для предпринимательской деятельности, от 
личного имущества, следовательно, он отвечает 
по своим обязательствам всем своим имуще-
ством.

Сравнительный анализ правового статуса 
индивидуальных предпринимателей в России и за 
рубежом позволяет выявить как сходства, так и 
различия в подходах к регулированию их дея-
тельности. В международной практике, напри-
мер, в странах Европейского Союза, индивиду-
альные предприниматели часто имеют более 
четко определенный правовой статус, что спо-
собствует снижению правовой неопределенно-
сти и повышению уровня защиты их прав. В Гер-
мании, например, законодательство предусма-
тривает детализированное регулирование прав и 
обязанностей индивидуальных предпринимате-
лей, что позволяет им более эффективно плани-
ровать свою деятельность и управлять рисками.

В отличие от этого, российское законода-
тельство, как уже отмечалось, страдает от отсут-
ствия четкого определения статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, что создает правовые 
пробелы и неопределенности. Как указывает 
Савенко, «отсутствие четкой правовой регламен-
тации прав и обязанностей самозанятого лица в 
гражданском обороте опосредовано отсутствием 
четких поименованных разрешенных видов дея-
тельности» [5, с. 113]. Это приводит к тому, что 
предприниматели вынуждены самостоятельно 
интерпретировать законодательные нормы, что 
может привести к ошибкам и правовым спорам.
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Для улучшения ситуации в России целесоо-
бразно изучить и внедрить лучшие международ-
ные практики. В частности, можно рассмотреть 
возможность разработки и принятия специаль-
ного закона, который бы четко определял право-
вой статус индивидуальных предпринимателей, 
их права и обязанности, а также виды деятельно-
сти, которые они могут осуществлять. Это позво-
лит создать более стабильную и предсказуемую 
правовую среду, способствующую развитию 
предпринимательства в стране.

Для совершенствования гражданско-пра-
вового регулирования статуса индивидуальных 
предпринимателей в России необходимо пред-
принять ряд конкретных мер. Прежде всего, сле-
дует разработать и принять специальный феде-
ральный закон, который бы четко определял пра-
вовой статус индивидуальных предпринимателей, 
их права и обязанности, а также виды деятельно-
сти, которые они могут осуществлять. Это пред-
ложение поддерживается рядом исследователей, 
которые указывают на необходимость создания 
более четкой правовой базы для предпринимате-
лей [2, с. 28]. Кроме того, важно рассмотреть воз-
можность введения ограниченной имуществен-
ной ответственности для индивидуальных пред-
принимателей. Такая мера позволит снизить 
риски, связанные с полной имущественной ответ-
ственностью, и будет способствовать более без-
опасному ведению бизнеса. В международной 
практике, например, в странах Европейского 
Союза, уже существуют механизмы, позволяю-
щие предпринимателям ограничивать свою 
ответственность, что способствует развитию 
малого и среднего бизнеса.

Также необходимо устранить противоречия 
в законодательстве, касающиеся прав и обязан-
ностей индивидуальных предпринимателей. Как 
отмечает Жукова, «противоречия в законода-
тельстве, касающиеся прав и обязанностей инди-
видуальных предпринимателей, создают неопре-
деленность и могут препятствовать развитию 
бизнеса» [3, с. 51]. Устранение таких противоре-
чий позволит создать более стабильную право-
вую среду, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать развитию предпринимательства в Рос-
сии.

В заключение, для достижения более 
эффективного правового регулирования статуса 
индивидуальных предпринимателей в России 
необходимо внедрить лучшие международные 
практики, разработать четкие законодательные 
нормы и устранить существующие правовые про-
белы. Эти меры помогут создать благоприятные 
условия для развития предпринимательства и 
укрепления экономической стабильности в 
стране. Исследование правового статуса индиви-

дуального предпринимателя в России выявило 
ряд ключевых аспектов, требующих дальнейшего 
анализа и совершенствования. Вклад авторов, 
таких как Т.В. Ерохина и З.М. Казаросян, заклю-
чается в выявлении пробелов в законодатель-
стве, касающихся отсутствия четкого определе-
ния статуса индивидуального предпринимателя, 
что создает неопределенность в правопримени-
тельной практике. С.А. Григорянц и К.В. Григо-
рьева акцентируют внимание на полной имуще-
ственной ответственности предпринимателей, 
что подчеркивает необходимость тщательного 
управления рисками.

Значимость полученных результатов заклю-
чается в том, что они подчеркивают необходи-
мость разработки более четкой правовой базы 
для индивидуальных предпринимателей, что 
позволит создать стабильную и предсказуемую 
правовую среду. Это, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию предпринимательства и 
укреплению экономической стабильности в 
стране.

Возможные направления для будущих 
исследований включают углубленный анализ 
международного опыта, особенно в странах 
Европейского Союза, где правовой статус инди-
видуальных предпринимателей более четко опре-
делен. Адаптация этих практик к российским 
условиям может способствовать улучшению пра-
вового регулирования. Также важно рассмотреть 
возможность введения ограниченной имуще-
ственной ответственности для индивидуальных 
предпринимателей, что позволит снизить риски и 
поддержать развитие малого и среднего бизнеса.

Список литературы:

[1] Григорянц С.А., Григорьева К.В. О неко-
торых аспектах гражданско-правовой ответ-
ственности индивидуального предпринимателя // 
Legal Bulletin. 2023. №3. С. 65-73.

[2] Ерохина Т.В., Казаросян З.М. Общий пра-
вовой статус индивидуального предпринимателя 
как основа его административно-правового ста-
туса // Промышленность: экономика, управление, 
технологии. 2016. №1 (60). С. 28-30.

[3] Жукова Ю.Д., Подмаркова А.С. Самоза-
нятые граждане: правовая квалификация дея-
тельности и перспективы формирования специ-
ального режима // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2021. №4. С. 49-79.

[4] Мудрицкий С.В. Индивидуальный пред-
приниматель в статусе единоличного исполни-
тельного органа корпорации // Legal Concept. 
2021. №4. С. 143-147.

[5] Савенко Н.Е. К вопросу о непоименован-
ных элементах статуса самозанятого физиче-
ского лица в гражданском обороте // Вестник 
СурГУ. 2022. №1 (35). С. 107-115.



61 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

[6] Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 
129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» // СЗ РФ. 2001 г., N 33 (Часть I), ст. 3431.

Spisok literatury:

[1] Grigoryancz S.A., Grigor`eva K.V. O nekoto-
ry`x aspektax grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti 
individual`nogo predprinimatelya // Legal Bulletin. 
2023. №3. S. 65-73.

[2] Eroxina T.V., Kazarosyan Z.M. Obshhij pra-
vovoj status individual`nogo predprinimatelya kak 
osnova ego administrativno-pravovogo statusa // 
Promy`shlennost`: e`konomika, upravlenie, texnologii. 
2016. №1 (60). S. 28-30.

[3] Zhukova Yu.D., Podmarkova A.S. Samozan-
yaty`e grazhdane: pravovaya kvalifikaciya 
deyatel`nosti i perspektivy` formirovaniya spe-
cial`nogo rezhima // Pravo. Zhurnal Vy`sshej shkoly` 
e`konomiki. 2021. №4. S. 49-79.

[4] Mudriczkij S.V. Individual`ny`j predprinima-
tel` v statuse edinolichnogo ispolnitel`nogo organa 
korporacii // Legal Concept. 2021. №4. S. 143-147.

[5] Savenko N.E. K voprosu o nepoimenovan-
ny`x e`lementax statusa samozanyatogo fizicheskogo 
licza v grazhdanskom oborote // Vestnik SurGU. 
2022. №1 (35). S. 107-115.

[6] Federal`ny`j zakon ot 8 avgusta 2001 g. N 
129-FZ “O gosudarstvennoj registracii yuridicheskix 
licz i individual`ny`x predprinimatelej” // SZ RF. 2001 
g., N 33 (Chast` I), st. 3431.



62  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 24.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

МАМБЕТОВА Карина Михайловна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры
конституционного и административного права

 Института права, экономики и финансов ФГБОУ ВО
 «Кабардино-Балкарский государственный университет

 имени Х.М. Бербекова», 
e-mail: mail@law-books.ru

ЖЕРУКОВА Алла Борисовна, 
кандидат юридических наук, доцент, 

начальник юридического отдела 
ООО «Бизнес-Идея»,

e-mail: mail@law-books.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы реформирования корпоративного 
законодательства в России, акцентируется внимание на его современном состоянии, проблемы и воз-
можные направления изменений. Анализируются ключевые аспекты, такие как необходимость повы-
шения прозрачности корпоративного управления, защиты прав акционеров и улучшения инвестицион-
ного климата. Рассматриваются международные практики и стандарты, которые могут быть адаптиро-
ваны для российской юридической системы. Также обсуждаются потенциальные риски и вызовы, свя-
занные с внедрением новых норм, а также роль государства и бизнеса в процессе реформирования. 
Предложены рекомендации по оптимизации существующих законодательных инициатив и формирова-
нию эффективной правовой среды для развития корпоративного сектора в России. Рассматривается 
влияние цифровизации и новых технологий на корпоративное законодательство, включая вопросы, 
связанные с электронным голосованием, дистанционным участием акционеров в собраниях и исполь-
зованием блокчейн-технологий для повышения прозрачности сделок. Подчеркивается важность ком-
плексного подхода к реформированию корпоративного законодательства, который учитывал бы инте-
ресы всех участников рынка и способствовал бы устойчивому развитию экономики страны.

Ключевые слова: корпоративное законодательство, реформирование, прозрачность, акционе-
ры, инвестиционный климат, международные стандарты, правовая среда, корпоративное управление.

MAMBETOVA Karina Mikhailovna, 
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of the Department 
of Constitutional and Administrative Law of the Institute 

of Law, Economics and Finance of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education 

“Kabardino-Balkarian State University 
named after Kh.M. Berbekov”

ZHERUKOVA Alla Borisovna,
Candidate of legal sciences,

Docent, head of legal department Limited 
Liability Company “ Business Idea”

PROSPECTS FOR REFORMING CORPORATE LEGISLATION  
IN RUSSIA

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

10.24412/2224-9133-2025-4-62-67



63 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Annotation. The article discusses current issues of corporate law reform in Russia, focuses on its cur-
rent state, problems and possible directions of changes. Key aspects such as the need to increase transpar-
ency in corporate governance, protect shareholders’ rights, and improve the investment climate are analyzed. 
International practices and standards that can be adapted to the Russian legal system are considered. The 
potential risks and challenges associated with the introduction of new regulations, as well as the role of gov-
ernment and business in the reform process, are also discussed. Recommendations are proposed for optimiz-
ing existing legislative initiatives and creating an effective legal environment for the development of the corpo-
rate sector in Russia. The impact of digitalization and new technologies on corporate legislation is considered, 
including issues related to electronic voting, remote participation of shareholders in meetings and the use of 
blockchain technologies to increase transparency of transactions. The importance of an integrated approach 
to corporate law reform is emphasized, which would take into account the interests of all market participants 
and would contribute to the sustainable development of the country’s economy.
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Корпоративное законодательство явля-
ется одним из ключевых элементов пра-

вовой системы любой страны, так как оно опре-
деляет правила игры для бизнеса, устанавливает 
права и обязанности участников корпоративных 
отношений, а также обеспечивает защиту интере-
сов акционеров и инвесторов. В условиях глоба-
лизации экономики, стремительного развития 
технологий и изменения общественных ожиданий 
к корпоративному управлению, необходимость 
реформирования корпоративного законодатель-
ства в России становится особенно актуальной. 
С начала 2000-х годов российская экономика 
претерпела значительные изменения: увеличение 
числа акционерных обществ, рост интереса ино-
странных инвесторов, развитие новых форм 
ведения бизнеса и трансформацию традицион-
ных моделей управления, но существующее зако-
нодательство во многом остается архаичным и не 
всегда отвечает современным требованиям, что 
создает риски для стабильности бизнеса, сни-
жает уровень доверия со стороны инвесторов и 
затрудняет интеграцию России в международные 
экономические процессы [11]. Одним из наибо-
лее заметных вызовов для российского корпора-
тивного законодательства является необходи-
мость создания более прозрачной и предсказуе-
мой правовой среды. В последние годы наблюда-
ется рост числа корпоративных споров, что 
подчеркивает недостатки действующих норм, 
касающихся защиты прав акционеров, особенно 
миноритариев. Кроме того, вопросы корпоратив-
ного управления становятся все более актуаль-
ными в свете глобальных тенденций к повышению 
социальной ответственности бизнеса и устойчи-
вому развитию. Важным аспектом реформирова-
ния является также и адаптация законодатель-
ства к новым технологическим реалиям. Внедре-
ние цифровых технологий, таких как блокчейн и 
искусственный интеллект, открывает новые гори-
зонты для корпоративного управления и взаимо-
действия с акционерами, однако для эффектив-

ного использования этих технологий необходимо 
создать соответствующую правовую базу, кото-
рая будет учитывать специфику цифровой эконо-
мики и обеспечивать защиту прав всех участни-
ков корпоративных отношений. Не менее значи-
мой является и проблема повышения финансовой 
грамотности среди инвесторов и акционеров, в 
условиях быстро меняющегося рынка важно, 
чтобы участники корпоративных отношений 
обладали достаточными знаниями для принятия 
обоснованных решений и защиты своих интере-
сов, что требует не только реформирования 
законодательства, но и активного участия обра-
зовательных учреждений и профессиональных 
ассоциаций в повышении уровня осведомленно-
сти о корпоративных правах и обязанностях [1].

Корпоративное законодательство в России 
представляет собой совокупность норм и правил, 
регулирующих создание, деятельность и ликви-
дацию корпоративных организаций, а также 
отношения между их участниками. В последние 
два десятилетия российское корпоративное 
законодательство претерпело значительные 
изменения, направленные на улучшение условий 
для ведения бизнеса и защиту прав акционеров, 
однако несмотря на достигнутый прогресс, 
система по-прежнему сталкивается с рядом про-
блем и недостатков. Основные законодательные 
акты представлены гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (ГК РФ) — это основной нор-
мативный акт, регулирующий гражданские пра-
воотношения, включая корпоративные. В частно-
сти, части 1 и 2 ГК РФ содержат общие положе-
ния о юридических лицах, их создании, 
реорганизации и ликвидации. Также и Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» (ФЗ 
об АО) — он регулирует создание и функциониро-
вание акционерных обществ (АО) в России. Закон 
устанавливает правила для управления АО, 
защиты прав акционеров, проведения собраний и 
принятия решений. Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» 
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(ФЗ об ООО) — определяет порядок создания и 
управления обществами с ограниченной ответ-
ственностью (ООО), данный закон имеет особое 
значение для малого и среднего бизнеса. Ещё 
одним актом является Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» — регулирует оборот цен-
ных бумаг, защиту прав инвесторов и правила 
функционирования фондового рынка, данный 
закон имеет ключевое значение для акционерных 
обществ и их акционеров. И Федеральный закон 
«О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг» — направлен на 
защиту прав инвесторов и обеспечение прозрач-
ности рынка. А также и нормативные акты Цен-
трального банка Российской Федерации — регу-
лируют деятельность профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, включая требования к 
раскрытию информации и корпоративному 
управлению.

Структура корпоративного управления в 
России основывается на принципах, установлен-
ных вышеупомянутыми законами. Основные эле-
менты структуры корпоративного управления 
включают: 

 – акционеры, владельцы капитала компании, 
которые могут быть как физическими, так и 
юридическими лицами. В зависимости от 
доли участия акционеры делятся на мажо-
ритариев (имеющих контрольный пакет 
акций) и миноритариев (имущих меньшую 
долю); 

 – совет директоров, орган управления, пред-
ставляющий интересы акционеров, совет 
директоров принимает ключевые решения 
по стратегии компании, назначает исполни-
тельные органы и контролирует их деятель-
ность; 

 – исполнительные органы, включают гене-
рального директора и другие управленче-
ские позиции, они отвечают за текущую 
деятельность компании и реализацию стра-
тегических решений, принятых советом 
директоров [10]; 

 – аудиторы, независимые специалисты или 
компании, проводящие аудит финансовой 
отчетности, их задача обеспечить достовер-
ность информации о финансовом состоя-
нии компании. 

 – Несмотря на существующие законодатель-
ные рамки, российское корпоративное 
законодательство сталкивается с рядом 
серьезных проблем, а именно, недостаточ-
ная защита прав миноритарных акционеров 
— большинство норм законодательства 
ориентировано на защиту интересов мажо-
ритариев, что приводит к ущемлению прав 
миноритариев. Часто встречаются случаи 

злоупотребления со стороны мажорита-
риев, когда принимаются решения, проти-
воречащие интересам меньшинства. Также 
и низкая степень прозрачности — многие 
компании не соблюдают требования к рас-
крытию информации о своей деятельности, 
что затрудняет контроль со стороны акцио-
неров и инвесторов, что создает риски для 
инвестиций и снижает доверие к рынку.
Реформирование корпоративного законо-

дательства в России в последние десятилетия во 
многом было обусловлено необходимостью инте-
грации в международную экономику и адапта-
цией к мировым стандартам ведения бизнеса [3]. 
Влияние международного опыта на российское 
корпоративное законодательство проявляется 
через заимствование лучших практик, норм и 
стандартов, которые способствуют улучшению 
корпоративного управления, защите прав акцио-
неров и созданию более прозрачной биз-
нес-среды. Проведём сравнительный анализ кор-
поративного законодательства в других странах, 
так в США корпоративное законодательство 
варьируется от штата к штату, но основные прин-
ципы регулируются как федеральными законами, 
так и законодательством отдельных штатов. 
Одной из ключевых особенностей является нали-
чие развитой системы защиты прав миноритар-
ных акционеров, включая механизмы коллектив-
ных исков и возможность оспаривания решений 
совета директоров. Кроме того, американская 
система требует от компаний более строгого рас-
крытия информации, что способствует повыше-
нию прозрачности [8]. В странах Европейского 
Союза приняты директивы, направленные на гар-
монизацию корпоративного законодательства, 
такие как Директива о праве акционеров и Дирек-
тива о прозрачности. Основное внимание уделя-
ется защите прав акционеров, особенно минори-
тариев, а также принципам корпоративного 
управления, включая независимость членов 
совета директоров и создание комитетов по 
аудиту. Примеры успешных практик включают 
обязательное создание комитетов по компенса-
циям и аудиту в крупных компаниях, что способ-
ствует более эффективному контролю за дей-
ствиями менеджмента. Канадское законодатель-
ство также ориентировано на защиту прав акцио-
неров и включает механизмы для защиты 
интересов миноритариев. Важным элементом 
является требование о раскрытии информации о 
компенсациях руководителей, что повышает уро-
вень прозрачности. Канада также активно 
использует систему независимых директоров для 
контроля за действиями менеджмента [2].

Изучение международного опыта показы-
вает ряд успешных практик, которые могут быть 
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адаптированы для улучшения российского кор-
поративного законодательства. Адаптация меха-
низмов коллективного иска, аналогичных тем, что 
используются в США, может повысить защиту 
интересов миноритариев, что обеспечит возмож-
ность более эффективной защиты своих прав в 
случае злоупотреблений со стороны мажорита-
риев. Внедрение более строгих требований к 
раскрытию информации о финансовых результа-
тах, структуре собственности и компенсациях 
руководства, как это делается в странах ЕС, 
может улучшить доверие инвесторов к россий-
скому рынку. Введение обязательных комитетов 
по аудиту и компенсациям в крупных компаниях 
поможет обеспечить контроль за действиями 
менеджмента и повысит уровень корпоративного 
управления. Влияние международного опыта на 
реформирование корпоративного законодатель-
ства в России является важным фактором, спо-
собствующим улучшению условий для ведения 
бизнеса и повышению доверия инвесторов [6]. 
Изучение успешных практик других стран позво-
ляет выявить ключевые элементы, которые могут 
быть адаптированы к российским реалиям.

Трансформация корпоративного законода-
тельства в России является важной задачей, 
направленной на улучшение бизнес-среды, при-
влечение инвестиций и создание эффективной 
системы корпоративного управления. В послед-
ние годы наблюдается активный процесс адапта-
ции законодательства к современным вызовам, 
включая защиту прав миноритарных акционеров, 
интеграцию цифровых технологий и повышение 
финансовой грамотности инвесторов. Рассмо-
трим эти направления более подробно. Одним из 
ключевых направлений реформирования корпо-
ративного законодательства в России является 
защита прав миноритарных акционеров. В усло-
виях, когда мажоритарные акционеры могут 
использовать свое влияние для принятия реше-
ний, не учитывающих интересы меньшинства, 
необходимо внедрение эффективных механиз-
мов защиты. Законодательство должно предус-
матривать возможность миноритарных акционе-
ров инициировать коллективные иски против 
мажоритариев в случае нарушения их прав, что 
может включать случаи злоупотребления правом 
голоса или принятия решений, которые наносят 
ущерб интересам компании и ее акционеров. 
Важно ввести обязательные требования к рас-
крытию информации о корпоративных действиях, 
таких как сделки с аффилированными лицами и 
изменения в структуре капитала, что позволит 
миноритарным акционерам лучше понимать 
риски и принимать обоснованные решения [4]. 
Необходимость формирования независимых 
комитетов по аудиту и компенсациям в крупных 

компаниях может стать важным шагом к повыше-
нию уровня корпоративного управления. Данные 
комитеты будут заниматься проверкой финансо-
вой отчетности и оценкой вознаграждений руко-
водителей, что повысит доверие к принимаемым 
решениям.

С учетом быстрого развития цифровых тех-
нологий и их влияния на бизнес-процессы, рос-
сийское корпоративное законодательство 
должно адаптироваться к новым условиям. Вве-
дение механизмов электронного голосования на 
общих собраниях акционеров позволит облег-
чить участие миноритариев в управлении компа-
нией, что особенно актуально для компаний с 
большим числом акционеров, где физическое 
присутствие на собрании может быть затрудни-
тельным [7]. Блокчейн может быть применен для 
повышения прозрачности сделок и учета акций, 
что позволит минимизировать риски мошенниче-
ства и повысить доверие к информации о компа-
нии. Создание централизованных платформ для 
публикации корпоративной информации помо-
жет улучшить доступность данных для инвесто-
ров. Данные платформы могут включать финан-
совую отчетность, информацию о корпоративных 
действиях и новости компании.

Финансовая грамотность является важным 
аспектом для защиты прав инвесторов и повыше-
ния их активности на рынке. Необходимость в 
просвещении инвесторов становится все более 
актуальной, особенно в условиях растущей слож-
ности финансовых инструментов [5]. Государ-
ственные и частные организации должны разра-
ботать программы по обучению основам финан-
совой грамотности, данные программы могут 
охватывать темы, такие как анализ инвестицион-
ных рисков, понимание финансовых отчетов и 
права акционеров. Проведение информационных 
кампаний с целью повышения осведомленности 
инвесторов о их правах и возможностях участия 
в управлении компанией может способствовать 
более активному вовлечению миноритариев в 
корпоративные процессы. Создание условий для 
работы независимых финансовых консультантов 
поможет инвесторам получать объективные 
рекомендации по инвестициям и управлению 
активами.

Реформирование корпоративного законо-
дательства в России является необходимым 
шагом для улучшения бизнес-среды, однако этот 
процесс сопряжен с рядом проблем и рисков, 
которые могут негативно сказаться на его эффек-
тивности и восприятии со стороны бизнеса и 
инвесторов. Рассмотрим основные из них более 
подробно. Одной из ключевых проблем рефор-
мирования корпоративного законодательства 
является его неполнота и несогласованность. В 
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России существует множество законов и норма-
тивных актов, регулирующих корпоративные 
отношения, но они часто не согласованы друг с 
другом, что приводит к правовым пробелам и 
неопределенности, что затрудняет ведение биз-
неса и защищает интересы акционеров. В отсут-
ствие четких норм может возникнуть неопреде-
ленность в вопросах, связанных с защитой прав 
миноритарных акционеров, процедурой проведе-
ния общих собраний акционеров и другими 
аспектами корпоративного управления.

Принципы реформ корпоративного законо-
дательства может столкнуться с сопротивлением 
со стороны бизнеса, особенно со стороны мажо-
ритарных акционеров и руководства компаний. 
Многие из них могут воспринимать изменения 
как угрозу своим интересам. Мажоритарные 
акционеры могут опасаться утраты контроля над 
компанией в результате внедрения новых норм, 
направленных на защиту прав миноритариев, что 
может привести к негативной реакции на 
реформы и попыткам их блокирования. Корруп-
ция является одной из серьезных проблем, с 
которыми сталкивается российская экономика, и 
она может негативно повлиять на процесс рефор-
мирования корпоративного законодательства [9]. 
Возможность коррупционных схем может приве-
сти к тому, что новые нормы будут использо-
ваться для защиты интересов определенных 
групп, а не для создания справедливой и про-
зрачной бизнес-среды. Реформирование корпо-
ративного законодательства требует наличия 
квалифицированных специалистов, способных 
эффективно реализовать новые нормы и следить 
за их соблюдением. На рынке может не хватать 
специалистов с достаточным опытом в области 
корпоративного управления и права, что может 
привести к неэффективному применению новых 
норм и их неправильной интерпретации. Необхо-
димость обучения сотрудников компаний новым 
требованиям законодательства потребует допол-
нительных ресурсов и времени, что может 
вызвать сопротивление со стороны бизнеса. Для 
иностранных инвесторов важным фактором 
является предсказуемость и стабильность право-
вой среды. Реформа корпоративного законода-
тельства может вызвать опасения по поводу 
изменения правил игры. Частые изменения в 
законодательстве могут создать у иностранных 
инвесторов ощущение нестабильности. Они 
могут опасаться, что новые нормы будут вво-
диться без должного учета их интересов и потреб-
ностей. Иностранные инвесторы могут быть 
обеспокоены тем, насколько эффективно будут 
защищены их инвестиции в условиях новых норм. 
Если они не уверены в том, что их права будут 
соблюдаться, это может снизить уровень ино-
странных вложений. Реформирование корпора-

тивного законодательства в России — это слож-
ный и многоаспектный процесс, который требует 
внимательного подхода к решению возникающих 
проблем и рисков. 

Реформирование корпоративного законо-
дательства в России представляет собой важный 
и необходимый процесс, направленный на созда-
ние более прозрачной, эффективной и конкурен-
тоспособной бизнес-среды. В условиях глобали-
зации экономики и растущей роли иностранных 
инвестиций в развитии отечественного бизнеса, 
актуальность данного вопроса становится осо-
бенно заметной [12]. Однако, несмотря на оче-
видные преимущества, процесс реформирова-
ния сталкивается с рядом значительных вызовов. 
Неполнота и несогласованность действующего 
законодательства, сопротивление со стороны 
мажоритарных акционеров, коррупционные 
риски, нехватка квалифицированных кадров и 
опасения иностранных инвесторов — все эти 
факторы могут существенно затруднить реализа-
цию намеченных изменений. Для успешного 
реформирования необходимо не только разрабо-
тать новые законодательные инициативы, но и 
обеспечить их последовательную и эффективную 
реализацию, что требует комплексного подхода, 
включающего в себя активное сотрудничество 
между государственными органами, бизнес-со-
обществом и экспертным сообществом. Важно 
также создать механизмы, способствующие 
защите прав всех участников корпоративных 
отношений, что позволит повысить уровень дове-
рия к российскому рынку. В заключение, пер-
спективы реформирования корпоративного 
законодательства в России во многом зависят от 
готовности всех заинтересованных сторон к кон-
структивному диалогу и совместной работе над 
созданием более устойчивой правовой среды. 
Только в этом случае можно ожидать положи-
тельных изменений, способствующих развитию 
экономики и улучшению инвестиционного кли-
мата в стране.
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СЕРВИС «ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС» КАК ИНСТРУМЕНТ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Автор ставит перед собой цель рассмотреть сервис «Прозрачный бизнес» и другие 
инструменты, которые могут помочь осуществить проверку добросовестности контрагента в условиях 
усиления налогового контроля и роста случаев финансовых махинаций. Методологической основой 
исследования выступают формально-юридический, сравнительно-правовой методы. Сервис «Про-
зрачный бизнес» - это уникальная инициатива ФНС, предоставляющая данные о руководстве и участ-
никах компаний, используемых специальных налоговых режимах, среднесписочной численности ра-
ботников, размере уставного капитала, а также другую информацию о юридических лицах и индивиду-
альных предпринимателях. В статье содержатся предложения по расширению перечня информации 
на сервисе «Прозрачный бизнес», высказываются рекомендации об использовании международных 
стандартов Solvency II для определения платежеспособности контрагента. Также авторы предлагают 
другие цифровые инструменты, которые могут быть полезны для проверки партнеров. Авторы делают 
вывод, что использование сервиса «Прозрачный бизнес» и других инструментов позволит значительно 
повысить качество проверки контрагента и минимизировать риски сотрудничества с ненадежными 
компаниями.

Ключевые слова: сервис «Прозрачный бизнес»; проверка контрагента; должная осмотритель-
ность; платежеспособность; Solvency II.
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THE SERVICE “TRANSPARENT BUSINESS” AS A TOOL  
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Annotation. The author aim to consider the Transparent Business service and other tools that can help 
verify the integrity of the counterparty in the context of increased tax control and an increase in cases of finan-
cial fraud. The methodological basis of the research is the formal legal, comparative legal methods. The Trans-
parent Business service is a unique initiative of the Federal Tax Service that provides data on the management 
and participants of companies, special tax regimes used, the average number of employees, the amount of 
authorized capital, as well as other information about legal entities and individual entrepreneurs. The article 
contains proposals to expand the list of information on the Transparent Business service, and makes recom-
mendations on the use of international Solvency II standards to determine the solvency of a counterparty. The 
authors also suggest other digital tools that may be useful for verifying partners. The authors conclude that 
using the Transparent Business service and other tools will significantly improve the quality of counterparty 
verification and minimize the risks of cooperation with unreliable companies.

Key words: Transparent Business service; counterparty verification; due diligence; solvency; Solven- 
cy II.

В настоящее время вопрос проверки 
контрагента является достаточно акту-

альным, особенно в условиях усиления налого-
вого контроля и роста случаев финансовых махи-
наций. Эта процедура позволяет минимизировать 

риски заключения договоров с ненадежными 
партнерами, избежать убытков и возможных 
налоговых претензий, что в конечном итоге спо-
собствует укреплению деловой репутации и ста-
бильности компании.

10.24412/2224-9133-2025-4-68-72
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Впервые на необходимость проверки контр-
агентов обратил внимание Высший Арбитражный 
суд в постановлении № 53 от 12 октября 2006 г. 
«Об оценке арбитражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиками налоговой 
выгоды»: он указал, что налогоплательщики обя-
зали проявлять «должную осмотрительность». 
Однако ни Налоговый кодекс РФ, ни этот судеб-
ный акт не содержали четкого перечня действий 
и критериев «осмотрительности». Со временем 
требования ужесточились, и проверка контра-
гента стала включать сбор полного пакета доку-
ментов, доказывающих его деловую репутацию, 
финансовую стабильность и наличие ресурсов.

В 2017 году была принята статья 54.1 НК 
РФ, после чего подход к проверке контрагентов 
несколько изменился: «должная осмотритель-
ность» перестала быть обязательной, но, несмо-
тря на это, многие компании продолжали придер-
живаться старых методов. Интересно, что в 2020 
году Верховный суд Российской Федерации тоже 
отметил важность проверки контрагента, и ука-
зывал, что ее глубина зависит от непосредствен-
ной важности сделки как для конкретных субъек-
тов правоотношений, так и для гражданского 
оборота.

В 2021 году Федеральная налоговая служба 
(ФНС) ввела новый стандарт – «коммерческую 
осмотрительность», которая обязательна для 
оценки налоговой выгоды. С этого момента ком-
пании снова стали обязаны учитывать местопо-
ложение контрагента, наличие у него ресурсов, 
соответствующих лицензий, а также коммерче-
ские условия сделки. Причем нарушение этого 
стандарта может повлечь за собой претензии со 
стороны налоговых органов.

Так, известен случай из судебной практики 
(Определение Верховного суда РФ № 307-ЭС19-
27597 от 14.05.2020 г.), когда налоговый орган 
отказывал организации в получении налогового 
вычета по НДС в связи с тем, что был выявлен 
факт заключения сделок компании-заявителя с 
фирмой-однодневкой. При оспаривании данного 
отказа в суде ответственные сотрудники органи-
зации отмечали, что, принимая решение о сотруд-
ничестве с другой фирмой, они не могли предпо-
лагать, что последняя является недобросовест-
ным контрагентом. В подтверждение своих дово-
дов ими были представлены отчеты и другие 
письменные доказательства о проявлении ими 
«должной осмотрительности» при выборе пар-
тнера.

Таким образом, для того, чтобы избежать 
рисков, налогоплательщикам рекомендуется 
обновить внутренние стандарты проверки контр-
агентов и учитывать значимость сделки при опре-
делении глубины проверки. При этом существует 
множество инструментов и сервисов, которые 

направлены на помощь в проверке предполагае-
мого партнера, как например, сервис «Прозрач-
ный бизнес».

Сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС – это 
специальный проект, созданный в соответствии с 
распоряжением ФНС № 292 от 28 декабря 2016 
года. При этом свою работу интерактивный сер-
вис ФНС России начал только в середине 2018 
года.

Стоит отметить, что для обеспечения работы 
«Прозрачного бизнеса» и предоставления воз-
можности ознакомления с различными сведени-
ями об организациях режим налоговой тайны в 
отношении ряда данных был целесообразно снят 
Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 134-
ФЗ «О внесении изменений в ст. 102 ч. 1 НК РФ». 
Так, стали открытыми и подлежали размещению в 
сервисе и на официальном сайте ФНС России 
такие сведения как: суммы недоимки и задолжен-
ности по штрафам и пеням, при чем по каждому 
налогу и сбору; сведения о налоговых наруше-
ниях и мерах ответственности за их совершение; 
специальные налоговые режимы, которые 
использует организация и другие [6].

Помимо вышеперечисленных сведений в 
настоящее время на сервисе «Прозрачный биз-
нес» можно ознакомиться и с другой информа-
цией о контрагенте: данными, идентифицирую-
щими юридические лица; информацией о ключе-
вом виде деятельности и размере уставного 
капитала компаний; данными о включении компа-
нии в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства и прочими [5].

Важно обратить внимание на то, что дан-
ные, содержащиеся на сервисе «Прозрачный 
бизнес» помогают оценить, является ли организа-
ция добросовестной и осуществляющей реаль-
ную деятельность [3]. Например, на основании 
сведений о многократном участии органов управ-
ления организаций в других компаниях возможно 
выявить такой признак фирм-однодневок как 
«массовость директора», то есть случаи, когда 
одно и то же лицо руководит более чем 50-ю ком-
паниями лишь фиктивно [4].

Кроме того благодаря данным о недосто-
верности юридического адреса организации 
представляется возможным отследить «массо-
вость адреса» - также одна из отличительных 
особенностей фирм-однодневок [4], характеризу-
ющаяся тем, что по одному адресу расположено 
большое количество компаний, которые на самом 
деле по данному адресу не осуществляют ника-
кой деятельности.

Стоит заметить, что большим преимуще-
ством сервиса ФНС является возможность его 
использования совершенно бесплатно. К тому же 
«Прозрачный бизнес» предоставляет обширную, 
полезную и, что важно, актуальную информацию 
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о контрагентах, что является отличным инстру-
ментом для анализа. Однако иногда данных на 
платформе недостаточно, поэтому при дальней-
шей доработке сервиса можно было бы расши-
рить перечень предоставляемых сведений. 

Так, например, через сервис ФНС можно 
получить информацию о суммах недоимок, задол-
женностях по пеням и штрафам организаций или 
ИП по каждому налогу, сбору и страховым взно-
сам на 31 декабря года, предшествующего их 
публикации на сайте ФНС России, если на 1 мая 
года размещения эти долги все еще существуют. 
Однако такие данные, привязанные к конкретной 
дате, не позволяют отследить динамику неуплат 
налогов и штрафов в предыдущие периоды. Поэ-
тому для более точной оценки добросовестности 
контрагента важно также предоставлять инфор-
мацию о штрафах и пенях, начисленных за весь 
отчетный год или за несколько периодов [2].

Также интерес представляет информация о 
факте банкротства, которая тоже располагается 
на сервисе «Прозрачный бизнес». Однако на 
платформе указывается только «Процесс бан-
кротства» под наименованием организации, но не 
конкретизируется на какой конкретно стадии 
банкротного процесса находится компания и 
какая именно процедура осуществляется в отно-
шении нее. В настоящее время более обширные 
сведения по поводу несостоятельности контра-
гента можно получить с помощью «Единого феде-
рального реестра сведений о банкротстве», но 
кроме того стоит продублировать информацию о 
стадии и при наличии процедуре процесса бан-
кротства на сервис «Прозрачный бизнес».

Помимо этого платформа ФНС располагает 
сведения о налоговых правонарушениях и ответ-
ственности за них с указанием общего размера 
штрафа. Однако на практике компании часто 
оспаривают в судах решения налоговых органов 
о наличии у них тех или иных налоговых правона-
рушений, и во многих случаях суды выносят 
решения в пользу налогоплательщиков, отменяя 
предписания налоговых органов. В силу сказан-
ного, на сайте ФНС России целесообразно было 
бы указывать о том, что дело об определенном 
налоговом правонарушении оспаривается нало-
гоплательщиком, ещё ведутся судебные разбира-
тельства.

В качестве рекомендаций по расширению 
перечня сведений, публикуемых ФНС на сервисе 
«Прозрачный бизнес», представители науч-
но-правового сообщества, в том числе В.Г. Геть-
ман, предлагают включить сведения об отсрочке 
платежей по налогам и взносам, а также показа-
тели платежеспособности и ликвидности эконо-
мического субъекта [2].

Необходимо обратить внимание на то, что 
хорошим примером критериев платежеспособ-

ности организации является Solvency II, междуна-
родные стандарты для страховых компаний, раз-
работанные Европейским управлением по стра-
хованию и пенсионному обеспечению.

Ключевая особенность Solvency II заключа-
ется в расчёте нормативной маржи платежеспо-
собности, которая отражает минимальные требо-
вания к финансовой устойчивости страховой 
компании не только на основе прошедших перио-
дов, но и с учётом будущих рисков.

Структура Solvency II включает три основ-
ных элемента для оценки платежеспособности. 
Первый — это количественные требования, в 
рамках которых проводится анализ активов и 
обязательств, чтобы определить минимальный 
объём капитала, необходимый компании. Второй 
компонент охватывает требования к управлению 
и контролю рисков, а также к надзору за страхов-
щиками: системы внутреннего контроля и аудита 
должны быть организованы таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение всех нормативных 
требований. Третий элемент касается требований 
к прозрачности и раскрытию информации, 
согласно которым компании обязаны ежегодно 
публиковать отчёт о собственной оценке рисков 
и платежеспособности [1].

Требования, содержащиеся в Solvency II, 
следует взять за основу при усовершенствовании 
сервиса «Прозрачный бизнес», так, например, 
возможно:

1. Улучшить оценку платежеспособности: 
Сервис сможет более точно оценивать 
финансовую устойчивость контрагентов, 
используя подходы, аналогичные тем, кото-
рые применяются в страховой отрасли.

2. Повысить прозрачность: Контрагенты будут 
обязаны предоставлять больше информа-
ции о своем финансовом состоянии, что 
сделает процесс оценки более объектив-
ным и надежным.

3. Управлять рисками: Внедрение методов 
управления рисками, аналогичных тем, 
которые используются страховыми компа-
ниями, позволит лучше прогнозировать воз-
можные финансовые трудности у контра-
гентов.

4. Снижать неопределенность: Более деталь-
ная информация и аналитика помогут сни-
зить уровень неопределенности при приня-
тии решений о сотрудничестве с теми или 
иными контрагентами.

5. Гармонизировать стандарты: Использова-
ние единых стандартов оценки, основанных 
на Solvency II, облегчит сравнение различ-
ных контрагентов и повысит доверие к 
результатам анализа, в том числе и на меж-
дународном уровне, это позволит привлечь 
иностранных контрагентов и их вложения.
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6. Обратная связь: Контрагенты смогут полу-
чать рекомендации по улучшению своей 
финансовой устойчивости, основываясь на 
результатах анализа.
Таким образом, внедрение требований 

Solvency II в сервис «Прозрачный бизнес» может 
значительно повысить его эффективность и 
надежность, сделав его полезным инструментом 
для бизнеса.

Помимо сервиса «Прозрачный бизнес» и, 
конечно же, реестров юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей есть и другие циф-
ровые инструменты, содержащие полезную 
информацию о предполагаемом контрагенте:

 – Благодаря разделу «Судебное делопроиз-
водство» на официальных сайтах судов 
общей юрисдикции и картотеке арбитраж-
ных дел (https://kad.arbitr.ru) представляется 
возможным отследить в каких производ-
ствах задействован контрагент, в какой 
процессуальной роли он принимает участие 
в деле. 

 – Используя базу данных исполнительных 
производств (http://fssprus.ru), можно узнать 
о наличии открытых исполнительных произ-
водств, включая информацию о сумме 
задолженностей и текущем состоянии их 
взыскания.

 – На портале юридически значимой информа-
ции (https://fedresurs.ru) предоставлены дан-
ные о государственной регистрации компа-
ний и индивидуальных предпринимателей, а 
также сообщения о корпоративных измене-
ниях, лицензиях, обязательных аудитах и 
стоимости чистых активов.

 – Сервис нотариальной палаты «Реестр уве-
домлений о залоге движимого имущества» 
(https://www.reestr-zalogov.ru) дает возмож-
ность проверить, находится ли приобретае-
мое транспортное средство или другое дви-
жимое имущество в залоге, что помогает 
установить правомерность его продажи.

 – На портале http://reestr-dover.ru можно про-
верить нотариальную доверенность лица, 
действующего от имени контрагента при 
заключении договора, что позволяет избе-
жать рисков заключения сомнительных сде-
лок.

 – Реестр плановых и внеплановых проверок 
(https://proverki.gov.ru) предоставляет 
информацию не только о проведенных про-
верках, но и об их итогах, а также о мерах, 
принятых для устранения выявленных нару-
шений.
Таким образом, в условиях усиления нало-

гового контроля и роста финансовых махинаций 
проверка контрагентов стала необходимой мерой 

для защиты бизнеса от рисков. С введением ста-
тьи 54.1 НК РФ в 2017 году, а также с внедрением 
стандарта «коммерческой осмотрительности» в 
2021 году, процесс проверки стал более регла-
ментированным, обязывая компании уделять 
больше внимания надежности контрагентов.

Сервис «Прозрачный бизнес», запущенный 
ФНС в 2018 году, является полезным инструмен-
том для проверки контрагентов, предоставляя 
широкий спектр данных. Однако, несмотря на его 
ценность, текущая информация на платформе 
требует доработки для более полной оценки 
контрагентов, включая сведения об отсрочке по 
налогам и сборам, динамику налоговых задол-
женностей, данные об оспаривании актов налого-
вых органов, в силу которых компания привлека-
ется к налоговой ответственности.

Использование дополнительных цифровых 
ресурсов, таких как картотека арбитражных дел, 
база данных исполнительных производств и дру-
гих сервисов и реестров, а также внедрение меж-
дународных стандартов, например, Solvency II, 
могут значительно повысить качество проверки и 
минимизировать риски сотрудничества с нена-
дежными партнерами.
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Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий, а также стремитель-

ное расширение цифровой среды ставит перед 
современным гражданским законодательством 
целый ряд принципиально новых задач, связан-
ных с правовой охраной интеллектуальной соб-
ственности. Традиционное понимание авторских 
прав, сформированное в условиях материальных 
носителей и физических объектов, сегодня 
нуждается в серьезном пересмотре. Это обу-
словлено тем, что цифровые произведения суще-
ствуют преимущественно в электронной, немате-
риальной форме, что кардинальным образом 
меняет подходы к их регулированию, правопри-
менению и защите интересов правообладателей.

Российское законодательство, следуя меж-
дународным стандартам, закреплённым в 
Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений 1886 года [4] и 
Договоре ВОИС по авторскому праву 1996 года 
[5], определяет авторские права как исключи-
тельные права авторов на результаты их творче-
ского труда. Вместе с тем правоприменительная 
практика свидетельствует о наличии серьезных 
сложностей в защите прав на цифровые произве-
дения, обусловленных нематериальным характе-
ром цифрового контента, его бесконтрольным и 
массовым распространением, а также трудно-
стями в идентификации нарушителей.

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10.24412/2224-9133-2025-4-73-77
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Как правильно выражено в научной литера-
туре (Близнец, И.А., Бузова, Н.В., Леонтьев, К.Б. 
Подшибихин, Л. И.), цифровые технологии актуа-
лизировали вопросы защиты интеллектуальной 
собственности. Во многом это обусловлено тем, 
что авторские права сегодня нарушать намного 
проще в связи с чем, авторы вынуждены искать 
все новые и более эффективные способы для 
защиты. Например, весьма широкое распростра-
нение сегодня получило пиратство, так как 
именно оно выступает в роли того барьера, кото-
рый препятствует эффективной защите автор-
ских прав, так как незаконное копирование в сети 
«Интернет» и продажа данных копий редкостью 
сегодня не являются [1].

Таким образом, существующие нормы граж-
данского законодательства не в полной мере 
отвечают новым реалиям цифровой среды, а 
механизмы защиты авторских прав в Интернете 
требуют дополнительной теоретико-правовой 
разработки. В этой связи актуальной является 
задача глубокого анализа правовой природы 
авторских прав на цифровой контент, с целью 
выявления специфики правового регулирования 
и выработки эффективных предложений по 
совершенствованию законодательства и право-
применительной практики.

Современная правовая доктрина и прак-
тика сталкиваются с необходимостью пересмо-
тра традиционного подхода к пониманию автор-
ских прав в условиях цифровизации общества и 
широкого распространения сетевых технологий. 
Авторские права, традиционно понимаются как 
совокупность исключительных прав автора на 
созданные им произведения науки, литературы и 
искусства, приобретает в цифровой среде прин-
ципиально новые характеристики. В соответ-
ствии со статьей 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, авторские права распро-
страняются на произведения науки, литературы и 
искусства, к которым относятся литературные, 
музыкальные, аудиовизуальные произведения, 
произведения изобразительного искусства и дру-
гие произведения [6]. Вместе с тем, цифровой 
контент, существующий преимущественно в 
нематериальной электронной форме, ставит 
перед правоприменителем и законодателем 
вопрос о том, насколько традиционное понима-
ние авторских прав соответствует новым реа-
лиям цифровой эпохи.

Вместе с тем, приведённое определение, 
оказывается недостаточным для охвата всего 
спектра правоотношений, возникающих в цифро-
вом контексте. Во-первых, оно опирается преи-
мущественно на материальную форму выраже-
ния произведения, тогда как цифровой контент 
зачастую существует в исключительно виртуаль-

ной среде. Во-вторых, оно не учитывает особен-
ности способов создания, распространения и 
модификации цифровых произведений.

Под цифровым контентом, следует пони-
мать произведения, которые создаются, обраба-
тываются и распространяются с использованием 
цифровых технологий и Интернета. Таким обра-
зом, цифровой контент представляет собой не 
отдельный новый объект авторских прав, а осо-
бую форму выражения уже известных объектов 
интеллектуальной собственности. 

Особенностью цифрового контента явля-
ется его нематериальная природа, а также высо-
кая степень доступности, простота воспроизве-
дения и копирования, что существенно ослож-
няет применение традиционных способов защиты 
авторских прав. В связи с этим возникает необ-
ходимость более чёткого определения правовой 
природы цифровых произведений. Ряд исследо-
вателей, например Е.А. Войниканис считает, что 
для обеспечения эффективной защиты авторских 
прав на цифровой контент необходимо учитывать 
специфику цифровой формы распространения 
произведений, её виртуальный характер, а также 
возможность несанкционированного использо-
вания [2]. 

Важным вопросом, активно обсуждаемым в 
научной литературе, является возможность при-
знания авторских прав на произведения, создан-
ные с использованием искусственного интел-
лекта и алгоритмов автоматического генерирова-
ния контента. В настоящее время российское 
законодательство признает автором результата 
интеллектуальной деятельности исключительно 
физическое лицо, творческим трудом которого 
создан такой результат, согласно ст. 1228 ГК РФ 
[7]. Однако практика показывает, что всё чаще 
произведения в цифровой среде создаются при 
минимальном человеческом участии или вовсе 
без него, что ставит вопрос о пересмотре суще-
ствующих подходов к субъектному составу 
авторских прав и возможности признания авто-
ром не только человека, но и разработчика или 
владельца программного обеспечения, использо-
ванного при создании произведения.

На основе анализа правовых подходов и 
научных концепций представляется возможным 
дать следующее определение:

Авторские права в цифровом контексте — 
это совокупность личных неимущественных и 
имущественных прав, возникающих у субъектов 
интеллектуальной деятельности в отношении 
произведений, созданных, сохранённых или рас-
пространяемых с использованием цифровых тех-
нологий, и охраняемых в условиях сетевого взаи-
модействия, анонимности пользователей и транс-
граничного характера информационного про-
странства.
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Таким образом, авторские права на цифро-
вой контент представляют собой особый право-
вой институт, который характеризуется специфи-
ческими особенностями, связанными с его нема-
териальным характером, простотой распростра-
нения и наличием новых форм произведений. В 
связи с этим возникает необходимость уточнения 
и развития действующего законодательства, а 
также адаптации правоприменительной практики 
к новым реалиям цифровой среды.

В российском законодательстве регулиро-
вание авторских прав на цифровой контент осу-
ществляется в рамках общего правового режима, 
установленного частью четвёртой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Несмотря на 
отсутствие специальных норм, посвящённых 
исключительно цифровым произведениям, дей-
ствующее правовое регулирование распростра-
няется и на них. В соответствии со статьёй 1270 
ГК РФ [8], автору или иному правообладателю 
принадлежит исключительное право использо-
вать произведение любым не противоречащим 
закону способом, включая его воспроизведение, 
распространение, а также доведение до всеоб-
щего сведения через сеть Интернет. Последний 
способ использования приобретает особое зна-
чение в условиях цифровой среды, поскольку 
именно он наиболее характерен для современ-
ных форм обращения контента и одновременно 
чаще других становится объектом правонаруше-
ний.

В научной литературе подчёркивается, что 
право на доведение произведения до всеобщего 
сведения охватывает не только сам факт разме-
щения цифрового контента в Интернете, но и воз-
можность обеспечения свободного доступа к 
нему для неограниченного числа лиц в любое 
время и из любого места. Вместе с тем, практика 
применения данной нормы показывает наличие 
ряда проблем, связанных прежде всего с иденти-
фикацией нарушителей и фиксацией факта нару-
шения авторских прав. На сегодняшний день 
механизм защиты авторских прав в сети Интер-
нет реализуется преимущественно через проце-
дуры судебной или административной блоки-
ровки интернет ресурсов, на которых выявлены 
нарушения, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты интеллектуаль-
ных прав в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях» [9]. Однако эффективность такого 
подхода снижается ввиду технических возможно-
стей обхода блокировок, а также из-за трансгра-
ничного характера многих нарушений авторских 
прав.

Международно-правовое регулирование 
авторских прав на цифровой контент базируется 

прежде всего на положениях Бернской конвен-
ции об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. [10] и Договоре Всемирной 
организации интеллектуальной собственности по 
авторскому праву (ДАП ВОИС, 1996 г.) [11], кото-
рый уточнил и расширил международные стан-
дарты авторско-правовой охраны, примени-
тельно к цифровой среде. Статья 8 Договора 
ВОИС закрепляет за авторами исключительное 
право разрешать публичный доступ к произведе-
ниям через Интернет, формируя таким образом 
базовые стандарты международной правовой 
охраны цифрового контента. Российская Феде-
рация, присоединившись к указанному договору, 
реализовала данные международные обязатель-
ства в нормах национального законодательства, 
таких как статьи 1299 и 1300 ГК РФ [12], регулиру-
ющие технические средства защиты авторских 
прав и защиту информации об управлении пра-
вами соответственно.

Значительный вклад в развитие правового 
регулирования внесла Директива Европейского 
парламента и Совета ЕС 2019/790 [13] о единых 
правилах авторского права в цифровом едином 
рынке. Директива обязывает интернет-плат-
формы принимать меры по фильтрации и предот-
вращению незаконного размещения контента, а 
также усиливает правовую защиту авторов в 
условиях цифровой экономики. 

Таким образом, несмотря на наличие доста-
точно сформированной нормативной базы, как в 
российском, так и в международном праве, 
сохраняется целый ряд проблем, связанных со 
спецификой цифровой среды. В условиях стре-
мительного развития технологий особую значи-
мость приобретают вопросы совершенствования 
правоприменительных механизмов, в частности 
— мониторинга, фиксации и доказывания фактов 
нарушений авторских прав. Не менее важным 
остаётся и укрепление международного сотруд-
ничества, поскольку характер цифровых право-
нарушений зачастую выходит за пределы одной 
юрисдикции и требует комплексного межгосу-
дарственного реагирования.

Несмотря на наличие нормативной базы, 
охватывающей вопросы охраны авторских прав в 
цифровой среде, правоприменительная практика 
сталкивается с рядом серьёзных затруднений. 
Одной из ключевых проблем является идентифи-
кация нарушителей авторских прав в сети Интер-
нет. Нарушения зачастую совершаются аноним-
ными пользователями, использующими VPN, 
прокси-серверы или иные средства сокрытия 
своей цифровой идентичности, что делает крайне 
затруднительным установление субъекта право-
нарушения, особенно при трансграничном харак-
тере таких деяний. 
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Фиксация фактов нарушения также пред-
ставляет собой технически и юридически слож-
ную процедуру. Вопросы допустимости и досто-
верности цифровых доказательств продолжают 
вызывать дискуссии в судебной практике. Неуре-
гулированность стандартов сбора и представле-
ния цифровых доказательств часто препятствует 
эффективному судебному разбирательству. В 
этом контексте необходимым представляется 
установление унифицированных процессуальных 
норм, регулирующих фиксацию доказательств 
нарушений авторских прав в цифровой среде, а 
также формирование соответствующей судебной 
практики.

В условиях стремительного развития циф-
ровых технологий всё большую популярность 
приобретает использование блокчейн техноло-
гий, как инструмента для охраны авторских и 
смежных прав в сети Интернет. Блокчейн пред-
ставляет собой распределённую цифровую 
систему, основанную на технологии ведения рее-
стра, в которой фиксируются и сохраняются все 
действия пользователей. Эти действия форми-
руют непрерывную цепочку блоков, упорядочен-
ных в хронологическом порядке. Надёжность 
хранения данных в блокчейн технологий достига-
ется благодаря тому, что информация обо всех 
транзакциях одновременно содержится на мно-
жестве компьютеров участников системы, а 
также посредством использования криптографи-
ческих алгоритмов хеширования, обеспечиваю-
щих защиту и неизменяемость данных.

В качестве способа сохранения экземпля-
ров произведений становится его отправка в 
децентрализованный реестр, где отправленный 
файл приобретает уникальный отпечаток, кото-
рый и заносится в блокчейн. Изменить такой уни-
кальный файл становится просто невозможным 
[3].

Особую актуальность приобретают про-
блемы взаимодействия с интернет-платформами. 
В российской практике нередки случаи, когда 
правообладатели сталкиваются с отказом интер-
нет-ресурсов удалять незаконный контент без 
решения суда. В отличие от европейского под-
хода, предусматривающего обязанность плат-
форм самостоятельно выявлять и удалять кон-
тент, нарушающий авторские права, в частности, 
в рамках вышеупомянутой Директивы ЕС 
2019/790 [13], российская модель защиты осно-
вывается преимущественно на инициировании 
блокировки сайтов через Роскомнадзор по заяв-
лению правообладателя или решению суда.

Ещё одна существенная проблема связана с 
отсутствием чёткого регулирования в отношении 
произведений, созданных с использованием тех-
нологий искусственного интеллекта. В настоящее 

время ни российское, ни международное право 
не содержат однозначного ответа на вопрос, кто 
может считаться автором произведения, создан-
ного ИИ. Теоретические подходы в правовой 
науке разделяются: одни исследователи настаи-
вают на необходимости признания авторства за 
человеком, управляющим ИИ или разрабатываю-
щим алгоритм, другие же предлагают признать за 
ИИ статус самостоятельного субъекта интеллек-
туальных прав. Однако пока такой статус не полу-
чил нормативного закрепления, что создаёт пра-
вовую неопределённость и осложняет защиту 
подобных объектов.

Таким образом, только комплексный под-
ход, сочетающий совершенствование норматив-
ной базы, развитие технических средств защиты, 
может обеспечить защиту авторских прав на 
цифровой контент.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАТЕНТА КАК САНКЦИЯ  
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Аннотация. В статье исследуется целесообразность введения в российском праве «забытой» 
санкции за неиспользование изобретения в виде досрочного прекращения его правовой охраны, про-
водится сравнение между альтернативными санкциями за неиспользование изобретения – принуди-
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Введение
На рубеже ХIX-XX веков одной из самых 

обсуждаемых в патентном праве тем был вопрос 
о том, следует ли вводить в национальные зако-
нодательства и Парижскую конвенцию по охране 
промышленной собственности 1883 года требо-
вание к обязательному использованию запатен-
тованных изобретений, и какую санкцию преду-
смотреть на случай неиспользования изобрете-
ния – принудительную лицензию или прекраще-
ние патента. Дискуссии активно велись как при 
работе над изначальным текстом Парижской 
конвенции, так и впоследствии при ее пересмо-
тре [1, c. 490].

В итоге, первоначальный текст конвенции 
на этот вопрос не отвечал и содержал лишь ука-
зание на то, что требование к использованию 
изобретения может быть установлено националь-
ными законодательствами. Затем, в 1900 году, 
было предусмотрено, что прекращение патента в 
связи с его неиспользованием возможно только 
по истечении трех лет с даты его выдачи. Нако-
нец, в 1925 году в текст конвенции было добав-
лено указание на то, что прекращение патента 
возможно только если негативные последствия 
неиспользования не могут быть устранены с 
помощью принудительной лицензии [1, c. 493]. 
Именно такой подход, отдающий предпочтение 
принудительной лицензии, имплементирован в 
современные законодательства большинства 
государств.

Вместе с тем, вся история движения от 
санкции в виде прекращения патента к санкции в 
виде принудительной лицензии – это история 
либерализации мировой торговли, наращивания 
объемов экспорта и импорта, интенсификации 
информационного обмена и постепенного взаим-
ного признания государствами исключительных 
прав иностранцев [2, с. 137 и далее]. 

Так, например, одним из ключевых факто-
ров в процессе отхода от прекращения патента к 
принудительной лицензии стало понимание, что 
при возможности свободно импортировать опре-
деленные товары в ту или иную страну, требова-
ние к производству товаров в данной стране, 
обеспечиваемое угрозой прекращения патента, 
утратило актуальность: во многих случаях импор-
тировать товар стало во много раз экономиче-
ский эффективней, чем производить его на месте 
[3, c. 5]. Вопросы насыщения рынка стали 
решаться не путем принуждения патентооблада-
телей производить что-либо именно в стране 
выдачи патента, а путем свободной торговли, и в 
доктрине возобладала презумпция, что патент-
ное право должно следовать законам рыночной 
экономики, а не пытаться их формировать (эта 
мысль в явном виде прослеживается, например, у 
А.А. Пиленко [4, §189]).

Однако сейчас Россия столкнулась с ситуа-
цией, при которой в результате эффектов миро-
вой политики в отдельных областях (например, в 
области авиастроения) наблюдается явно недо-
статочное насыщение рынка. Вместе с тем, 
сохраняют свое действие патенты правооблада-
телей, которые с этого рынка ушли. Такие патенты 
могут препятствовать как развитию внутреннего 
производства, так и ввозу товаров из-за рубежа 
(при этом сейчас мы не наблюдаем значительного 
количества попыток запретить такое производ-
ство или ввоз именно с использованием механиз-
мов российского патентного права). Объемы тор-
говли с европейскими странами, США и некото-
рыми другими государствами, ощутимо уменьши-
лись, а о вложениях в российскую экономики 
инвесторов из ряда стран в последние годы вряд 
ли приходится говорить. Также осложнился и 
информационный обмен, а права на интеллекту-
альную собственность заявителей из России 
стало гораздо сложнее осуществлять за рубе-
жом.   

Исходя из этих предпосылок, задача насто-
ящей статьи – оценить, нужна ли в российском 
патентном праве санкция за неиспользование 
изобретения в виде прекращения действия 
патента (которая, кстати, была свойственна праву 
Российской Империи, как минимум, с 1833 года 
[5, c. 38], и СССР, как минимум, с 1924 года [6, п. 
18]), или же достаточно санкции в виде принуди-
тельной лицензии.  

Данный вопрос интересен не только док-
тринально, но и с точки зрения правоприменения, 
учитывая все возрастающий объем судебной 
практики по делам о выдаче принудительных 
лицензий, а также с точки зрения совершенство-
вания законодательства. Так, например, в январе 
2025 года в Государственную Думу был внесен 
законопроект [7], предусматривающий составле-
ние перечней неиспользуемых патентов в адми-
нистративном порядке с тем, чтобы предоставить 
право использования технических решений, 
охраняемых такими патентами, любому лицу, 
обратившемуся в федеральный орган исполни-
тельной власти (по существу, законопроект пред-
полагает упрощенный порядок выдачи принуди-
тельных лицензий на неиспользуемые изобрете-
ния). Актуальность вопроса подтверждается и 
постоянными попытками ФАС ввести ответствен-
ность правообладателей за неконкурентные 
практики, которые заключаются, в том числе, в 
неиспользовании патентоохраняемых решений, и 
регулярными заявлениями парламентариев и 
прочих публичных лиц о необходимости прекра-
тить правовую охрану интеллектуальной соб-
ственности для ушедших с российского рынка 
компаний.
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Оценка целесообразности прекращения 
патента из-за неиспользования изобретения

Российский закон, как и законы большин-
ства развитых государств, предусматривает 
санкцию за неиспользование изобретения на тер-
ритории страны в виде выдачи принудительной 
лицензии на основании статьи 1362 ГК РФ. 

Выбор именно этого механизма не является 
случайным, хотя мы и можем предположить, что в 
изначальном виде он появился в ГК РФ в усло-
виях, совершенно отличных от настоящих, и при 
его лоббировании со стороны других государств 
[8]. Интересно в этой связи, что при принятии 
ТРИПС многие развивающиеся страны (напри-
мер, Индия и Бразилия) активно отстаивали пози-
цию, что критерий использования патента должен 
соблюдаться только при производстве в стране, 
выдавшей патент, и в случае недостаточно 
использования патент может быть прекращен, 
что в итоге нашло отражение в законах этих стран 
[9, c. 373], но не вошло в российскую кодифика-
цию.

На первый взгляд, прекращение патента по 
неиспользованию обладает с точки зрения обще-
ства тем неоспоримым преимуществом, что 
делает возможным конкуренцию многих потенци-
альных производителей и импортеров, что сни-
жает цену для конечных потребителей. Напротив, 
при принудительной лицензии один монополист 
(правообладатель) заменяется другим (лицензиа-
том). Разумеется, лицензиат обычно имеет воз-
можность устанавливать более низкую цену на 
товар, что хорошо видно на примере производи-
телей дженериков: не вкладывая миллиарды в 
разработку лекарств, они могут позволить себе 
установить цену чуть выше себестоимости произ-
водства. Но это не отменяет того факта, что 
лицензиат все равно является единственным 
участником рынка, и может диктовать цену, кото-
рая была бы существенно ниже в условиях отсут-
ствия патента и полноценной конкуренции. Кроме 
того, компания-лицензиат вынуждена заклады-
вать в цену товаров суммы роялти, которые под-
лежат выплате правообладателю.

Но, во-первых, такое преимущество в кра-
ткосрочной перспективе в виде снижения цены и 
повышения доступности блага достигается ценой 
потери привлекательности рынка для потенци-
альных инвесторов и меньшим насыщением 
рынка в долгосрочной перспективе. 

Так, предпосылкой сохранения патентной 
системы во всем мире является убеждение, что 
предоставление патентов способствует стимули-
рованию инноваций и защите инвестиций в инно-
вации. С этой точки зрения, чем прочнее патент-
ные права, тем больше причин у изобретателей и 
инвесторов, в том числе иностранных, раскры-
вать миру сущность изобретения и вкладываться 

в развитие инноваций в отдельно взятой стране. 
Эта предпосылка подвергается критике [10], но 
все же в подавляющем большинстве случаев 
признается правильной. Исходя из противного, 
государства должны были бы полностью отме-
нить патентные монополии и перейти к какой-то 
другой системе стимулирования (например, 
системе грантов, системе «призов» и проч.).

Именно этой логике следует отход от отзыва 
патента к принудительной лицензии, произошед-
ший в ХХ веке - если мы можем устранить нега-
тивные экстерналии патентной монополии (неис-
пользование изобретения при попытках запре-
тить такое использование другим лицам), лишь 
частично ограничив имущественные права изо-
бретателей и/или инвесторов, нет причин к тому, 
чтобы полностью отбирать у них эти имуществен-
ные права (что и происходит путем прекращения 
действия патента). Такой подход в целом характе-
рен для частного права в его традиционном пони-
мании. Так, например, больше двух тысяч лет 
назад появилась идея сервитута - если обще-
ственные нужды могут быть удовлетворены уста-
новлением ограничения права собственности, 
незачем полностью отбирать земельный участок 
у собственника. В ситуации с исключительными 
правами, аналогом такого сервитута выступает 
принудительная лицензия.   

Кроме того, как показывают последние 
события, ситуация, в которой российская эконо-
мика является изолированной, может в любой 
момент измениться, и иностранные правооблада-
тели смогут снова вернуться на российский 
рынок и начать использовать изобретения. Дей-
ствующие патенты, безусловно, облегчат возвра-
щение на рынок. Не стоит забывать и о том, что в 
некоторых случаях эффективная коммерциали-
зация продукта, позволяющая насытить рынок, 
возможна только при наличии патента (в против-
ном случае, производство или поставка изобре-
тения становится экономически невыгодным 
предприятием, что хорошо видно на примере 
лекарств от орфанных заболеваний).

Во-вторых, рынок можно насытить запатен-
тованным решением двумя путями: путем импорта 
или путем производства внутри страны.

Россия, как и многие другие страны до нее, 
уже начала решать проблему насыщения рынка с 
помощью ограниченного разрешения параллель-
ного импорта запатентованной продукции. 
Вопрос о том, насколько удачно реализовано и 
необходимо это решение, заслуживает отдельной 
статьи. Для целей настоящего исследования ука-
жем лишь, что разрешение на параллельный 
импорт во многих случаях действительно пред-
ставляет собой удачную и менее инвазивную аль-
тернативу принудительной лицензии или прекра-
щению патента. Интересно, что давая отрица-
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тельный отзыв на законопроект, предусматрива-
ющий упрощенный порядок выдачи прину- 
дительных лицензий для неиспользуемых патен-
тов иностранных патентообладателей, Прави-
тельство РФ сослалось именно на нормы о парал-
лельном импорте, фактически, указав, что для 
государства проще организовать ввоз продук-
ции, чем ее производство [11].

Что касается производства внутри страны - 
как было показано выше, патентная система в 
широком общемировом смысле во многом дер-
жится на предпосылке о том, что если внутри 
страны производить определенный продукт эко-
номически невыгодно, то его внутри этой страны 
не будет производить ни сам обладатель патента, 
ни кто-либо еще. Этим, как представляется, объ-
ясняется малое количество дел о выдаче прину-
дительных лицензий по п. 1 ст. 1362 ГК РФ (хотя в 
России их наблюдается все больше, что, скорее, 
противоречит общемировым тенденциям) и их 
ограничение областью фармацевтики. 

Более того, некоторые продукты просто 
невозможно производить на территории каждой 
отдельной взятой страны, либо в силу каких-либо 
природных особенностей, либо в силу причин 
экономических. Неслучайно, например, микро-
процессоры производятся лишь в нескольких 
странах мира – однако это не должно приводить 
к тому, чтобы патенты на микропроцессоры 
сохранялись в силе только в этих странах. 

Оценивая целесообразность требования 
производства внутри страны под угрозой отзыва 
патента, следует согласиться с А.А. Пиленко, 
который указывает [4, §189], что возлагая на 
патентообладателя обязанность производства 
внутри страны, законодатель, фактически, пыта-
ется переложить на него бремя поддержки наци-
ональной промышленности, и иллюстрирует 
порочность такой практики с помощью весьма 
уместного риторического вопроса: «отчего бы не 
заставить еще каждого патентодержателя заодно 
открыть больницу для инвалидов»? Кроме того, 
Александр Алексеевич справедливо отмечает, 
что такое требование – плохое и негибкое сред-
ство покровительства, по сравнению, например, 
с тарифной политикой, так как оно не делает раз-
личий между сферами промышленности [4, §190]. 

В-третьих, еще одним аргументом в пользу 
принудительной лицензии по сравнению с пре-
кращением патента является проблема, которую 
мы условно можем назвать «проблемой заинте-
ресованного лица». Она заключается в том, что и 
процесс получения принудительной лицензии, и 
процесс прекращения патента по неиспользова-
нию должен иметь какого-то интересанта, кото-
рый инициировал бы этот процесс, в той или иной 
форме оплачивал бы его и являлся выгодоприоб-

ретателем в отношении результата этого про-
цесса. Обычно, таким интересантом является 
компания, которая заинтересована в том, чтобы 
наладить производство внутри страны - напри-
мер, компания-производитель лекарств-джене-
риков. Однако парадокс заключается в том, что 
компания-интересант в большинстве случаев не 
будет заинтересована в прекращении патента, 
принудительная лицензия всегда будет более 
предпочтительной опцией по одной простой при-
чине (даже несмотря на то, что лицензиат будет 
вынужден платить роялти): компания-интересант 
станет монополистом на рынке, т.к. лицензия 
будет только у нее, а сам правообладатель изо-
бретение не использует. В противном случае, 
компания-интересант, профинансировав слож-
ный, долгий и дорогой судебный процесс по пре-
кращению патента столкнется с тем, что уже на 
следующий день у нее появятся десятки потенци-
альных конкурентов, которые соответствующих 
затрат не понесли. 

Если посмотреть на ситуацию с другой сто-
роны, то становится очевидным, что в принципе 
будет довольно сложно найти лиц, заинтересо-
ванных в прекращении правовой охраны изобре-
тения при наличии альтернативы в виде принуди-
тельной лицензии: вопрос с производителями мы 
уже рассмотрели выше на предмете производи-
телей дженериков; импортеры (которые могут 
быть потенциальными интересантами, если, 
например, патентообладатель препятствует 
импорту) защищены или могут быть защищены 
нормами о параллельном импорте; государство и 
так имеет право разрешать использование изо-
бретений в интересах национальной безопасно-
сти и прочих случаях на основании статьи 1360 
ГК РФ.

Обратной стороной проблемы заинтересо-
ванного лица является сложность администриро-
вания системы прекращения неиспользуемых 
патентов в административном порядке. Так, зако-
нопроект о неиспользуемых патентах [7] предпо-
лагает, что Роспатент по всем действующим 
патентам собирает сведения об их использова-
нии и осуществляет коммуникацию со всеми 
лицами, желающими получить лицензию. Оче-
видно, что это существенно повышает нагрузку 
на этот орган исполнительной власти, который 
(при всем уважении и из-за объективной сложно-
сти задачи) вряд ли сможет эффективно админи-
стрировать использование сотен тысяч патентов 
в самых разных областях техники. 

Здесь интересно взглянуть на опыт, напри-
мер, Индии, где предусмотрено обязательство 
патентообладателей предоставлять патентному 
ведомству сведения об использовании изобрете-
ний (cтатья 146(2) Патентного закона Индии 1970 
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года). Исследования, однако, показывают, что на 
практике такое обязательство либо не выполня-
ется, либо, за редкими случаями, не приводит к 
какому-то практическому результату [3, c. 28-47].

В-четвертых, уже существует администра-
тивный механизм для «очищения» реестра от 
неиспользуемых патентов – это система ежегод-
ных пошлин, которая предполагает, что патентоо-
бладателю невыгодно поддерживать в силу неис-
пользуемые патенты. В случае, если мы полагаем, 
что данная система пошлин нужного эффекта не 
оказывает, логичней было бы поставить вопрос 
об увеличении размера пошлин. В противном 
случае, получается, что государству невыгодно 
самостоятельно избавляться от неиспользуемых 
патентов, так как оно перестает получать за них 
доходы.

В-пятых, начать использование патента во 
многих случаях может быть сложно по объектив-
ным причинам. Руководствуясь этим соображе-
нием, Парижская конвенция и статья 1362 ГК РФ 
устанавливают минимальный срок в 4 года, после 
которого может быть применена первая санкция 
за неиспользование – принудительная лицензия. 

Здесь, однако, стоит отметить, что если 
Парижская конвенция начинает отсчет 4 лет с 
даты подачи заявки на патент, то российский 
закон такой отсчет ведет от даты выдачи патента, 
то есть позволяет патентообладателю гораздо 
дольше не использовать свое изобретение.

Парижская конвенция, однако, далее пред-
полагает вторую санкцию, которой в российском 
законодательстве нет - возможность вовсе пре-
кратить действие патента по неиспользованию. 
Но следуя положениям статьи 5А конвенции, пре-
кращение патента возможно спустя 2 года после 
выдачи лицензии, то есть общий срок неисполь-
зования для прекращения патента должен 
составлять, как минимум, 6 лет с даты подачи 
заявки на патент. 

Учитывая, что часто экспертиза по заявке 
на патент занимает 1-2 года, а в некоторых слу-
чаях патенты выдаются и вовсе через 8-10 лет 
после подачи заявки (например, в случае множе-
ственного последовательного выделения заявок), 
условно эффективный срок действия патента 
может составлять не такое уж продолжительное 
время. В рамках этого срока правообладатель 
еще больше ограничен в свободе действий угро-
зой принудительной лицензии. Усложнять изо-
бретателю жизнь, подвергая его патент еще и 
риску быть полностью прекращенным после 
выдачи принудительной лицензии кажется ненуж-
ным усложнением системы, а сам по себе такой 
механизм не может являться широко востребо-
ванным с учетом сравнительно краткого срока 
действия патента и длительных сроков судопро-

изводства. Как показывает пример Индии, санк-
ция в виде прекращения патента по неиспользо-
ванию во многом остается «мертвой нормой».

Причем риски прекращения патента, возла-
гаемые на патентообладателя, сильно увеличи-
вают правовую неопределенность, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на привлека-
тельности российского рынка. Любое требование 
использования изобретения предполагает очень 
высокую степень усмотрения правоприменителя. 
Например, пункт 1 статьи 1362 ГК РФ предусма-
тривает, что принудительная лицензия может 
быть выдана, если изобретение «недостаточно 
используется, … что приводит к недостаточному 
предложению соответствующих товаров»; при 
этом патентообладатель в свою защиту может 
ссылаться на «уважительную причину» неисполь-
зования. То есть для принятия решения о предо-
ставлении лицензии суд должен исключительно 
собственным усмотрением последовательно раз-
решить три вопроса, причем на каждом этапе 
существует огромная степень дискреции. Неслу-
чайно за 17 лет действия статьи 1362 ГК РФ не 
сложилось никакой устойчивой практики по 
вопросу о том, что же является недостаточным 
использованием и/или уважительными причи-
нами неиспользования. Как пишет А.А. Пиленко, 
«так как термины серьезного или достаточного 
эксплуатирования являются понятиями субъек-
тивно-колеблющимися, то патентодержатель 
почти никогда не уверен в том, что какой-нибудь 
суд не сочтет ех роst его старания недостаточ-
ными и не уничтожит патента» [4, §190]. В таких 
условиях, когда отсутствуют четкие «правила 
игры», выглядит разумным предусмотреть наиме-
нее болезненную для патентообладателя санк-
цию. По меткому выражению И.Я. Хейфеца, пре-
кращение патента аналогично «смертной казни» 
изобретения, и потому не должно применяться в 
ситуациях, когда наличествуют сомнения или 
значительный субъективный элемент [12, c. 255].

Выводы
Все изложенное выше приводит к выводу, 

что санкция в виде прекращения патента в связи 
с его неиспользованием, хотя и может быть вве-
дена в российское законодательство в соответ-
ствии с положениями Парижской конвенции, 
является неэффективным методом стимулирова-
ния использования изобретений и насыщения 
рынков, и неслучайно была оставлена на обочине 
правовой истории большинством правопоряд-
ков.

Вместо введения такой санкции могут быть 
использованы иные инструменты стимулирова-
ния использования. Так, российский законода-
тель может подумать над тем, зачем п. 1 статьи 
1362 ГК РФ устанавливает допустимый срок 
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неиспользования более продолжительный, чем 
позволяет Парижская конвенция. Научно-про-
мышленное сообщество может обосновать необ-
ходимость более гибкой системы параллельного 
импорта, а сообщество юридическое – обсудить 
вопрос о том, является ли с точки зрения закона 
импорт использованием изобретения по патенту, 
памятуя, что, например, законодательство Индии 
отвечает на этот вопрос отрицательно. Органы 
исполнительной власти, со своей стороны, имеют 
возможность поднять вопрос об изменении раз-
мера пошлин за поддержание патентов в силе, 
что создаст больше стимулов для отказа от прод-
ления неиспользуемых патентов. 

Наконец, что важнее всего, российские 
суды, рассматривая споры о нарушении исклю-
чительных прав, могут отказывать в требованиях 
о запрете использования того или иного решения, 
если установят, что правообладатель не исполь-
зует изобретение на территории РФ и такое неис-
пользование связано со злоупотреблением с его 
стороны – пример похожего дела уже известен 
российской судебной практике (см. Постановле-
ние Девятого Арбитражного апелляционного 
суда от 24 марта 2022 года по делу № А40-
29590/2020). Такой вектор развития российского 
права выглядит более удачным, нежели попытка 
«воскресить» забытую концепцию прекращения 
патентов по неиспользованию.  
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Annotation. The article discusses the issue of using foreign names as a trademark. The prerequisites 
for the increased consumer interest in products labeled with foreign words are revealed. The article critically 
analyzes the position of Rospatent that a foreign name in itself can create a false associative idea of the foreign 
origin of goods and the corresponding location of the applicant. A new vector of practice development is 
noted in the direction of gradual abandonment of artificial stricter requirements provided for in Article 1483 of 
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Сложившееся в сознании среднестати-
стического потребителя представление 

о том, что зарубежные товары обладают более 
высоким качеством в сравнении с отечествен-
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ными товарами, стало одной из главных причин 
широкого использования иностранных слов для 
брендов и товарных знаков российскими заяви-
телями.  Вместе с этим, практика регистрации 
товарных знаков, содержащих иностранные 
слова и символы, неоднократно менялась.  

В период первой волны популярности таких 
обозначений Роспатент зачастую отказывал в их 
регистрации по причине введения потребителя в 
заблуждение относительно страны происхожде-
ния. Так, решением Роспатента от 29.06.2011 
было отказано в государственной регистрации 
товарного знака в виде словесного обозначения 
«DEVIK» по заявке № 2010727844, поскольку 
подобная маркировка, по мнению регистрирую-
щего органа, способна восприниматься средним 
российским потребителем как маркировка про-
дукции, страной происхождения которой явля-
ется любая европейская страна [1]. 

Позиция Роспатента, состоящая в том, что 
само по себе иностранное наименование может 
создавать ложное ассоциативное представление 
об иностранном происхождении товаров и соот-
ветствующем месте нахождении заявителя, 
нередко становилась предметом критики в юри-
дическом сообществе [2, 97]. Действительно, 
подобное презюмирование по сути является дис-
криминационным по отношению к российским 
хозяйствующим субъектам, стремящимся расши-
рить сферу своей деятельности, в том числе, на 
зарубежные рынки. Как справедливо отмечает 
Д.А. Боровский, «в той или иной степени латин-
ский алфавит применяется повсеместно и оттого 
не может указывать на происхождение знака из 
конкретной страны» [3, 72]. Более того, потреби-
тель, наделенный на основании Закона РФ 
№2300-1 «О защите прав потребителей» правом 
на получение необходимой и достоверной инфор-
мации об изготовителе и о товаре, не лишен воз-
можности ознакомиться со сведениями о месте 
производства товара, помещенном на этикетку. 

Важно отметить, что названные выводы не 
распространяются на ситуации очевидно недо-
бросовестных действий хозяйствующих субъек-
тов, когда, например, отечественный производи-
тель включает в товарный знак словесный эле-
мент «Made in Germany», стремясь тем самым 
вызвать ложные ассоциации со страной произво-
дителя.

В последние годы, в связи с развитием 
права интеллектуальной собственности, заяви-
тели стали более внимательно относиться к наи-
менованиям, регистрируемым в качестве товар-
ных знаков [4, 68], что, в свою очередь, положи-
тельным образом повлияло на практику реги-
страцию товарных знаков, в состав которых 
входят иностранные слова. Можно констатиро-

вать, что в данный момент практика развивается 
в направлении постепенного отказа от искус-
ственного ужесточения требований, установлен-
ных статьей 1483 Гражданского кодекса РФ. Наи-
более распространенным подходом является 
идея о том, что если товарный знак не несет в 
себе прямой информации об изготовителе или 
месте происхождения товара, то регистрация 
обозначения возможна. Так, в заключении Палаты 
по патентным спорам от 07.08.2020 было уста-
новлено, что обозначение «J’adore», само по себе 
не может вводить потребителя в заблуждение ни 
относительно товаров, ни относительно его изго-
товителя, поскольку не несет в себе информации 
о товаре и его изготовителе [5].  

Новым вызовом для бизнеса, и в то же 
время для государственных органов, потенци-
ально может стать принятие Государственной 
Думой в феврале 2025 года в первом чтении 
законопроекта, ограничивающего использование 
англоязычных слов на территории РФ. В случае 
окончательного принятия проекта, информация, 
предназначенная для публичного ознакомления 
потребителей, должна будет быть выполнена на 
русском языке. Данное положение не будет рас-
пространяться на товарные знаки и знаки обслу-
живания, фирменные наименования,  тем не 
менее, крайне интересно, изменится ли практика 
регистрации товарных знаков, содержащих ино-
странные наименования, а также будет ли пере-
смотрен подход к критериям введения потреби-
теля в заблуждение в отношении производителя 
товаров в случае окончательного принятия 
закона.

Таким образом, в условиях действия 
презумпции добросовестности действий хозяй-
ствующих субъектов, недопустимо полагать, что 
товарный знак, воспроизводящий иностранное 
наименование сам по себе вводит потребителей в 
заблуждение. Отказ в регистрации такого товар-
ного знака будет обоснованным лишь в том слу-
чае, когда у потребителя, благодаря иностран-
ному слову или символам, возникнут конкретные 
представления о стране изготовителя, месте про-
исхождения или об определенном качестве това-
ров. 
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В отношении большинства результатов 
интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации Гражданский кодекс 
Российской Федерации [2] устанавливает нацио-
нальный принцип исчерпания исключительного 
права. Вместе с тем, в отношении объектов прав 
публикаторов, селекционных достижений, топо-
логий интегральных микросхем, географических 
указаний и наименований мест происхождения 
товаров ст. 1344, п. 6 ст. 1422 ГК РФ, п. 3 ст. 1456 
и п. 5 ст. 1519 ГК допускают при применении 
метода буквального толкования трактовку в 
пользу международного принципа исчерпания 
исключительного права. Такие же позиции можно 
встретить в правовой доктрине. На доктриналь-
ном уровне выработана точка зрения, согласно 
которой в отношении прав публикаторов, селек-
ционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, географических указаний и наимено-
ваний мест происхождения товаров применяется 
именно международный принцип исчерпания 
исключительного права. В частности, Иванов 
Н.В. указывает, что в отношении прав публикато-
ров, селекционных достижений и топологий инте-
гральных микросхем действует международный 
принцип исчерпания исключительного права [5], 
однако при этом по каким-то причинам автор не 
упоминает географические указания и наимено-
вания мест происхождения товаров.

Вместе с тем, это противоречит подходу, 
предлагаемому Верховным судом РФ [3], предпо-
лагающему анализ норм ГК РФ с применением 
метода системного толкования, поскольку исклю-
чительное право на рассматриваемые объекты 
включает право на импорт, в конфликт с которым 
вступает применение принципа международного 
исчерпания. Это также отличается от общей 
позиции законодателя по закреплению для боль-
шинства результатов интеллектуальной деятель-
ности и средств индивидуализации националь-
ного принципа исчерпания исключительного 
права. Правоприменительная практика по дан-
ным объектам пока недостаточна для того, чтобы 
можно было на основе ее анализа внести здесь 
некоторую определенность.

Еще одним важнейшим судебным актом по 
вопросу применения норм об исчерпания исклю-
чительного права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации 
является Постановление Конституционного Суда 
РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений пункта 4 статьи 1252, 
статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПАГ» [4]. В нем установлены следующие 
важнейшие позиции.

Во-первых, закреплено, что применение 
национального принципа исчерпания исключи-
тельного права, закрепленного в ГК РФ в отноше-
нии товарных знаков, не противоречит Конститу-
ции РФ.

Во-вторых, указано, что нормами ГК РФ не 
предполагается применение при ввозе на терри-
торию Российской Федерации без согласия пра-
вообладателя товарного знака партии товара, на 
котором товарный знак размещен правооблада-
телем или с его согласия, таких же по размеру 
(тяжести последствий) мер гражданско-правовой 
ответственности, как при ввозе поддельного (на 
котором товарный знак размещен не правообла-
дателем и не с его согласия) товара, если по 
обстоятельствам конкретного дела это не влечет 
для правообладателя убытков, сопоставимых с 
убытками от введения в оборот поддельного 
товара. То есть установлен принцип дифферен-
циации применения мер гражданско-правовой 
ответственности в зависимости от того, является 
ли контрафактным само размещение товарного 
знака на товарах, или только действия по их ввозу 
на территорию Российской Федерации, что 
можно расценить как компромиссная позиция 
между установленным в ГК РФ национальным 
принципом исчерпания исключительного права 
на товарный знак и глобализацией торговых отно-
шений, которой в большей мере соответствует 
международный принцип исчерпания исключи-
тельного права.

В дополнение к этому Конституционный суд 
РФ установил, что товары, на которых товарный 
знак размещен самим правообладателем или с 
его согласия, ввезенные на территорию Россий-
ской Федерации без согласия правообладателя, 
могут быть изъяты из оборота и уничтожены в 
порядке применения последствий нарушения 
исключительного права на товарный знак лишь в 
случае их ненадлежащего качества и (или) для 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здо-
ровья людей, охраны природы и культурных цен-
ностей. Эта позиция также установлена в абз. 4 п. 
75 Постановления Верховного суда РФ от 
23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

В-третьих, установлено, что статья 1487 ГК 
РФ, закрепляющая в рамках дискреции феде-
рального законодателя национальный принцип 
исчерпания исключительного права на товарный 
знак, подлежит применению во взаимосвязи с 
международно-правовым регулированием прин-
ципа исчерпания прав, включая пункт 16 прило-
жения № 26 к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе, которым предусматривается 
исчерпание исключительного права на товарный 
знак правомерным введением в гражданский 
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оборот товаров непосредственно правооблада-
телем размещенного на них товарного знака или 
другими лицами с его согласия на территории 
любого из государств - членов ЕАЭС.

Помимо этого, в отношении товарных зна-
ков положения национального законодательства 
вступают в противоречие с пунктом 16 приложе-
ния № 26 к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе, в связи с чем подлежат применению 
не нормы ГК РФ, устанавливающие националь-
ный принцип исчерпания исключительного права, 
а положения международного договора, устанав-
ливающие региональный принцип исчерпания в 
отношении товарных знаков, что подтверждается 
позицией Конституционного суда РФ.

Напомним, пункт 16 приложения № 26 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе 
устанавливает, что на территориях госу-
дарств-членов применяется принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак, товар-
ный знак Союза, в соответствии с которым не 
является нарушением исключительного права на 
товарный знак, товарный знак Союза использо-
вание этого товарного знака, товарного знака 
Союза в отношении товаров, которые были пра-
вомерно введены в гражданский оборот на тер-
ритории любого из государств-членов непосред-
ственно правообладателем товарного знака и 
(или) товарного знака Союза или другими лицами 
с его согласия.

Таким образом, согласно данному положе-
нию международного акта, участником которого 
является Российская Федерация, и Постановле-
нию Конституционного суда РФ, в отношении 
товарных знаков применяется региональный 
принцип исчерпания исключительного права, 
несмотря на содержащееся в ГК РФ указание на 
введение товаров в гражданский оборот на тер-
ритории Российской Федерации как условие при-
менения нормы об исчерпании исключительного 
права.

На основе анализа норм гражданского 
законодательства и международных договоров 
России об исчерпании исключительного права 
мы можем сделать вывод о том, что в настоящее 
время в Российской Федерации для разных видов 
интеллектуальной собственности применяются 
различные подходы (принципы) к исчерпанию 
исключительного права, причем в ряде случаев (в 
отношении прав публикаторов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, 
географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров) установленный законом 
принцип противоречит конструкции исключи-
тельного права на эти объекты, включающего в 
себя право на импорт. Для товарных знаков сей-
час положения ГК РФ противоречат международ-
ным договорам, участникам которых является 

Российская Федерация, в связи с чем положения 
ГК РФ об исчерпании исключительного права на 
товарные знаки фактически не подлежат приме-
нению. Все это создает существенную правовую 
неопределенность и обусловливает необходи-
мость проведения унификации норм об исчерпа-
нии исключительного права на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации в Российской Федерации, приведения их 
в соответствие с единообразным подходом для 
устранения существующей правовой неопреде-
ленности.

В настоящее время в связи со сложной 
международной ситуацией, беспрецедентным 
санкционным давлением на Российскую Федера-
цию и принимаемыми Правительством Россий-
ской Федерации и иными высшими органами 
государственной власти мерами по противодей-
ствию такому давлению позиция законодателя в 
отношении параллельного импорта кардинально 
изменилась. Так, 29 марта 2022 года было при-
нято постановление Правительства Российской 
Федерации № 506 «О товарах (группах товаров), в 
отношении которых не могут применяться отдель-
ные положения Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о защите исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и средства индиви-
дуализации, которыми такие товары маркиро-
ваны». Согласно п. 1 указанного постановления 
Правительства РФ Министерство промышленно-
сти и торговли РФ по предложениям федераль-
ных органов исполнительной власти утверждает 
перечень товаров (групп товаров), в отношении 
которых не применяются положения пп. 6 ст. 1359 
и ст. 1487 ГК РФ при условии введения указанных 
товаров (групп товаров) в оборот за пределами 
территории РФ правообладателями (патентооб-
ладателями), а также с их согласия.

Таким образом, постановление Правитель-
ства РФ № 506 фактически легализовало парал-
лельный импорт и заменило установленный на 
законодательном уровне принцип национального 
исчерпания исключительного права на принцип 
международного исчерпания исключительного 
права без внесения соответствующих изменений 
в нормы ГК РФ. В этой связи может возникнуть 
вопрос о правомерности такого решения Прави-
тельства РФ, поскольку подзаконные акты феде-
ральных органов исполнительной власти не 
должны противоречить федеральным законам.

Анализируя вышеуказанное постановление 
Правительства РФ, в первую очередь, необхо-
димо учесть, что его принятие состоялось в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 марта 2022 
г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Так, согласно п. 13 ч. 1 ст. 18 указанного феде-
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рального закона, Правительство РФ вправе в 
2022 устанавливать перечень товаров (групп 
товаров), в отношении которых не могут приме-
няться отдельные положения ГК РФ о защите 
исключительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, выраженные в таких това-
рах, и средства индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы. Ч. 2 указанной статьи 
данного федерального закона предусматривает 
возможность делегирования определенных пол-
номочий Правительства РФ, установленных ч. 1 
ст. 18 данного федерального закона, иным феде-
ральным органам исполнительной власти (данное 
полномочие делегировано Министерству про-
мышленности и торговли РФ – Минпромторгу 
РФ). То есть фактически на законодательном 
уровне необходимые для принятия указанного 
решения полномочия Правительству РФ пере-
даны. Однако переданы они в ограниченном объ-
еме, поскольку в законе указано, что данное 
право предоставлено Правительству РФ на опре-
деленный период времени (в течение 2022 года).

Полагаем, что чрезмерное увеличение пол-
номочий государственных органов в сфере част-
ноправовых отношений является мерой скорее 
экстраординарной, тем более если речь идет о 
полномочиях, которые могут ограничивать граж-
данские права граждан и организаций. Вместе с 
тем, нельзя не согласиться с тем, что характер 
стоящих перед Российской Федерацией вызовов 
обуславливает и оправдывает принятие таких 
мер. В этой связи для обеспечения надлежащего 
баланса частных и публичных интересов необхо-
димо такое расширение прав органов государ-
ственной власти, которое предусматривает опре-
деленные пределы и ограничения такого расши-
рения.

Рассмотрим, каким образом рассматривае-
мые нормативные правовые акты ограничивают 
предоставляемые Правительству РФ полномо-
чия:

Полномочия делегированы только в течение 
2022 года (хотя полагаем, что ничто не препят-
ствует при необходимости продлить срок предо-
ставления полномочий);

Минпромторг РФ вправе приостанавливать 
действие только отдельных положений ГК РФ; 

Минпромторг РФ не вправе отменять или 
приостанавливать действие отдельных положе-
ний ГК РФ в принципе, а только в отношении 
отдельных групп товаров, выводимых решением 
Минпромторга РФ из-под действия норм ГК РФ 
(п. 13 ч. 1 ФЗ от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

Минпромторг РФ вправе разрешать парал-
лельный импорт только в отношении объектов 
патентного права и товарных знаков, поскольку 

действие п. 1 рассматриваемого постановления 
Правительства РФ устанавливают возможность 
ограничения действия только пп. 6 ст. 1359 и ст. 
1487 ГК РФ в отношении определенных товаров.

При этом следует подчеркнуть, что Россия 
пошла не по пути законодательного изменения 
установленного принципа исчерпания исключи-
тельного права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, а 
через применение ограничений интеллектуаль-
ных прав в сфере промышленной собственности 
в интересах безопасности государства. Речь идет 
о применении ст. 4 Договора ВОИС о патентном 
праве [1], которая устанавливает общее требова-
ние о том, что ничто в данном договоре не огра-
ничивает право договаривающихся сторон пред-
принимать любое действие, которое они считают 
необходимым для обеспечения существенных 
интересов безопасности. При этом данная статья 
не упоминает конкретных ограничений и исклю-
чений исключительного права на объекты патент-
ного права. То есть на международном уровне 
установлено, что ограничения и исключения 
патентных прав могут устанавливаться для обе-
спечения безопасности, а существующие геопо-
литические и экономические вызовы, связанные 
с крайне сложной международной обстановкой, 
безусловно, затрагивают интересы безопасности 
Российской Федерации. Это позволяет приме-
нять меры на уровне высшего органа исполни-
тельной власти (Правительства РФ) без измене-
ния законодательства РФ.

Применение рассмотренных выше мер дает 
основания полагать, что в случае нормализации 
внешнеполитической обстановки принятые на 
уровне федеральных органов исполнительной 
власти решения о введении международного 
принципа исчерпания исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации в отношении отдель-
ных категорий товаров могут быть отменены, 
вследствие чего применение национального 
принципа будет восстановлено, что вернет пра-
вообладателям более высокие правовые возмож-
ности контроля за трансграничным движением 
товаров, в которых воплощены принадлежащие 
им результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации.

Таким образом, следует признать, что сами 
по себе меры по легализации параллельного 
импорта в текущих крайне сложных геополитиче-
ских и экономических ситуациях являются оправ-
данными и при этом гармоничными, поскольку 
предусматривают ограниченные полномочия 
федеральным органам исполнительной власти по 
легализации параллельного импорта только на 
определенный срок, только в отношении опреде-
ленных категорий товаров и только в отношении 
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отдельных видов результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации. При 
этом не менее важно отметить, во-первых, ука-
занные меры никоим образом не умаляют роль и 
значение интеллектуальной собственности, не 
предусматривают и не рассматривают ограниче-
ние и отмену интеллектуальных прав. Во-вторых, 
что сам по себе принцип международного исчер-
пания исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, который устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ и 
принимаемым в соответствии с ним решениями 
Минпромторга РФ,  является достаточно широко 
применимым в международной практике различ-
ных стран и сам по себе не противоречит осново-
полагающим международным соглашениям в 
сфере интеллектуальной собственности и взятым 
в соответствии с ними Российской Федерацией 
на себя международным обязательствам.
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Аннотация. Наибольшую актуальность приобретает вопрос обеспечения реальной исполнимо-
сти судебных решений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственно-
сти. В научной доктрине неоднократно подчеркивалось, что проводимая реформа законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) не сопровождалась соответствующими изменениями в сфере испол-
нительного производства. Как отмечает Р.Т. Мифтахутдинов, наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению уровня фактического исполнения судебных актов данной категории, достигшего в послед-
ний период показателя всего 1% [1].

Обеспечение реальной исполнимости судебных решений о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности представляет собой ключевой элемент механизма защиты прав кредиторов, выступая по 
существу определяющим фактором практической эффективности самого института субсидиарной от-
ветственности в системе современного конкурсного права.
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Annotation. The issue of ensuring the real enforceability of court decisions on bringing persons con-
trolling the debtor to subsidiary responsibility is becoming the most urgent. The scientific doctrine has repeat-
edly emphasized that the ongoing reform of the insolvency (bankruptcy) legislation was not accompanied by 
corresponding changes in the sphere of enforcement proceedings. As noted by R.T. Miftakhutdinov, there is 
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only 1% in the last period.[1] Ensuring the real enforceability of court decisions on bringing to subsidiary liabil-
ity is a key element of the mechanism for protecting creditors’ rights, acting essentially as a determining factor 
in the practical effectiveness of the institution of subsidiary liability itself in the system of modern competition 
law. 

Key words: subsidiary liability, enforceability of a judicial act, bankruptcy, bankruptcy proceedings, 
persons controlling the debtor.

Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» детально регламен-

тирует процедуру выдачи исполнительного листа, 
определяя его содержание и устанавливая осо-
бый порядок исполнения. В юридической литера-
туре справедливо отмечается, что подобная сте-
пень нормативной детализации представляет 
собой исключение из общепринятых правил 
законодательной техники, характерных для 
систем континентального права.

Как уже отмечалось, за каждым кредито-
ром, обладающим правом требования о привле-
чении к субсидиарной ответственности, призна-
ется соответствующее право на возбуждение 
исполнительного производства. При этом такое 
производство носит сводный характер, поскольку 
взыскание осуществляется в интересах всех кре-
диторов, предъявивших исполнительные листы 
по данному требованию.

Существенной особенностью рассматрива-
емого института выступает отступление от прин-
ципа очередности удовлетворения требований 
взыскателей в рамках исполнительного произ-
водства. В данном случае применяется порядок, 
установленный исполнительными документами, 
соответствующий общей системе удовлетворе-
ния кредиторских требований, предусмотренной 
статьей 134 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».

При невозможности исполнения обяза-
тельств лицом, привлеченным к субсидиарной 
ответственности, возникает правовая возмож-
ность инициирования процедуры его банкрот-
ства. Как отмечается в научных исследованиях, 
подобные ситуации приобретают массовый 
характер при отсутствии должного законодатель-
ного регулирования вопросов процессуального 
статуса конкурсных кредиторов юридического 
лица, признанного контролируемым, в рамках 
дела о банкротстве контролирующего субъекта.

В соответствии с пунктом 6 статьи 61.16 
Закона о банкротстве на арбитражного управля-
ющего возлагается обязанность по заявлению 
требования, основанного на судебном акте о суб-
сидиарной ответственности, в деле о банкрот-
стве контролирующего лица. С момента принятия 
соответствующего заявления должник в лице 
арбитражного управляющего приобретает весь 
комплекс процессуальных прав участника дела, 
включая наиболее существенное - право заяв-

лять возражения при включении требований кре-
диторов, а также обжаловать судебные акты, 
вынесенные по результатам рассмотрения таких 
ходатайств.

В ситуации, когда вопрос о привлечении к 
субсидиарной ответственности не получил раз-
решения, суд, рассматривающий дело о банкрот-
стве контролирующего лица, выносит определе-
ние о приостановлении производства по заявле-
нию о включении соответствующего требования 
в реестр.

Вместе с тем действующее законодатель-
ство не содержит специальных норм, регулирую-
щих защиту интересов кредиторов контролируе-
мого лица в деле о банкротстве контролирующего 
субъекта в случаях, когда: [2]

1. требование о субсидиарной ответственно-
сти заявлялось вне рамок банкротного 
дела;

2. производство по делу о банкротстве было 
прекращено до разрешения вопроса о при-
влечении к ответственности.
Сложившаяся судебная практика демон-

стрирует неоднозначный подход к данной про-
блематике. Ряд судебных инстанций применяют 
аналогию закона, признавая соответствующие 
права кредиторов, тогда как другие приходят к 
противоположным выводам. В частности, в одном 
из судебных дел арбитражный суд, ссылаясь на 
положения статей 61.14 и 61.16 Закона о бан-
кротстве, пришел к заключению об отсутствии у 
контролируемого лица права на предъявление 
требования в деле о банкротстве контролирую-
щего субъекта, если вопрос о субсидиарной 
ответственности рассматривался вне рамок бан-
кротного дела. [3]

Подводя итоги проведенного анализа, сле-
дует выделить ключевые процессуальные осо-
бенности механизма привлечения к субсидиар-
ной ответственности:

1. Несмотря на преобладающую судебную 
практику, выражающуюся в отказе удовлет-
ворения требований, заявленных до откры-
тия конкурсного производства, необходимо 
учитывать положения пункта 7 статьи 61.16 
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», допускающие подачу 
соответствующего заявления до заверше-
ния расчетов с кредиторами. Наличие обо-
снованных доводов, свидетельствующих о 
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контролирующем характере лица и совер-
шении им умышленных действий, нанося-
щих ущерб интересам кредиторов, следует 
признавать достаточным основанием для 
принятия заявления с последующим отло-
жением его рассмотрения до момента уста-
новления недостаточности имущественной 
массы должника.

2. В целях совершенствования правового 
регулирования представляется целесоо-
бразным законодательное закрепление 
нормы, обеспечивающей кредиторам кон-
тролируемого лица полный объем процес-
суальных прав участников дела о банкрот-
стве контролирующего субъекта. Данное 
положение должно распространяться и на 
случаи, когда:

 – требование о субсидиарной ответственно-
сти заявлялось вне рамок банкротного про-
изводства;

 – производство по делу о банкротстве пре-
кращалось до разрешения вопроса о при-
влечении к ответственности.

 – Указанные меры будут способствовать:
 – обеспечению баланса интересов всех участ-

ников процесса;
 – созданию эффективного механизма защиты 

прав кредиторов;
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Annotation. The article is devoted to the issues of appointing and conducting certain types of forensic 
examinations in the investigation of crimes related to the illegal trafficking of narcotic drugs, psychotropic 
substances and their analogues. The authors consider the specifics of investigating such crimes, emphasizing 
the need to use specialized knowledge from various fields of science, such as chemistry, biology and agron-
omy. The article describes in detail various types of examinations, including forensic biological, olfactory, soil 
science and computer-technical, which are used to establish the circumstances related to the illegal drug 
trafficking. Particular attention is paid to methods of identifying a person by odor traces, as well as the study 
of computer data to identify the facts of manufacture, storage and sale of drugs. The authors also discuss the 
importance of formulating expert opinions and their evidentiary value in criminal proceedings. The article em-
phasizes the need for careful preparation and organization of examinations, including the formulation of ques-
tions, the choice of an expert institution and the preparation of comparative samples.
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Меры по противодействию преступле-
ниям в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, проблема борьбы с ними не 
теряет своей актуальности и требует постоянного 
изучения. Предотвращение преступлений указан-
ной направленности является важной общегосу-
дарственной задачей, а потому государство при-
нимает безотлагательные меры, направленные на 
их выявление и расследование.

Расследование преступлений в данной 
сфере имеет специфические особенности, обу-
словленные необходимостью комплексного 
использования значительного объема специаль-
ных знаний, которые лежат в основе тех или иных 
специальностей и специализаций, в частности, 
химии, биологии, агрономии и т.п.; проведением 
сложных в техническом отношении экспертиз. 
Все большее значение приобретает использова-
ние в процессе выявления, закрепления и иссле-
дования доказательной информации научно-тех-
нических средств и методов, позволяющих пре-
доставлять сторонам уголовного производства и 
суду объективные данные. Кроме того, получение 
следователем с помощью специальных знаний 
сведений, предоставляющих возможность про-
следить пути распространения наркотиков по 
территории государства, установить общность 
источников их происхождения, определить 
участки местности, на которых выращиваются 
наркосодержащие культуры, имеют важное зна-
чение для установления причин, способствовав-
ших совершению данных преступлений.

Несмотря на необходимость эффективного 
использования института специальных знаний, 
практика свидетельствует об определенных несо-
ответствиях объема и качества их использования 
нормативным правилам и фактическим возмож-
ностям специалистов и экспертов по комплекс-
ному судебно-экспертному и технико-криминали-
стическому обеспечению расследования, в том 
числе из-за неполноты и точности выносимых на 
исследование вопросов.

В практике расследования преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков широкое 
распространение  получило назначение судеб-
но-биологической экспертизы (в части исследо-
вания наркосодержащих растений). Данный вид 
исследования назначается с целью установления: 
принадлежности объектов растительного проис-
хождения к наркотическим средствам; общей 
родовой (групповой) принадлежности нескольких 
сравниваемых объектов; принадлежности объек-
тов биологического происхождения к одному 
целому; обнаружение микрообъектов раститель-
ного происхождения в любой массе или на пред-
метах-носителях. Кроме этого, по части расти-
тельного происхождения можно установить факт 
присутствия человека на месте происшествия; 
контактного взаимодействия предметов одежды 
подозреваемого с наркотическим средством рас-
тительного происхождения [1, с. 130]. Объектами 
данной экспертизы являются растения или их 
части (листья, стебли, соцветия, семена, пыльца), 
смеси, препараты растительного происхожде- 
ния.

Так же хотим обратить внимание, что наряду 
с дактилоскопическими и фоноскопическими 
исследованиями, ДНК-анализом, в рамках кото-
рых решаются идентификационные задачи, 
широко используется метод ольфакторного экс-
пертного исследования, который позволяет иден-
тифицировать личность преступника по следам 
пахучих веществ пота на предметах-носителях; 
установить индивидуальный запах человека в 
запаховых следах, извлеченных из разных мест; 
установить количество и соучастников престу-
пления. Данное исследование проводится в лабо-
раторных условиях с использованием запаховых 
следов определенного лица и собак-детекторов. 
Точность идентификации личности по запаховым 
следам сравнима с точностью самых современ-
ных инструментальных методов анализа. Особен-
ностью данного метода исследования запаховых 
следов является высокая избирательность, 
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позволяющая изучать следовые количества 
веществ без их предварительного выделения из 
смеси и сохранность объекта экспертизы.

Хорошо известно, что изготовление нарко-
тиков, их хранение, перемещение, сбыт, подго-
товка средств для сокрытия сопровождается 
манипулированием этими предметами и образо-
ванием запаховых следов также и на средствах 
для упаковки. На упаковке наркотических средств 
можно обнаружить запаховые следы, как посред-
ников, так и изготовителей, если их контакт с изъ-
ятыми объектами был не менее 10-15 минут или 
имел интенсивный характер, а изъятие данных 
объектов и направление на исследование было 
своевременным и происходило в соответствия с 
методическими указаниями по работе с запахо-
выми следами. Например, в момент задержания 
преступники, как правило, пытаются избавиться 
от вещественных доказательств, осуществить 
«сброс» наркотиков, а, будучи задержанными в 
момент их сбыта, противодействуют расследова-
нию. В этих случаях выявление на упаковке нар-
котиков и самих индивидуализирующих лиц запа-
ховых следов способствует разрушению схем 
противодействия расследованию, укреплению 
доказательной базы в уголовном производстве.

При этом нужно помнить, что: наличие на 
объекте следов наркотиков не препятствует его 
исследованию ольфакторным методом; полимер-
ная упаковка не препятствует проникновению и 
поглощению запаховых следов человека; упа-
ковка наркотиков может использоваться в рас-
следовании преступлений в качестве источника 
запаховой информации, индивидуализирующего 
субъекта. Данные вещества обладают большой 
поверхностью впитывания, что способствует 
накоплению запаховых следов.

Описанный вид экспертизы позволяет 
решить типичные вопросы: имеются ли в предо-
ставленных для исследования пробах (на предме-
тах) запаховые следы человека? пригодны ли 
данные следы для идентификации личности? 
происходят ли запаховые следы из предостав-
ленного объекта от определенного лица или от 
нескольких человек?

Практика расследования исследуемой 
группы преступлений свидетельствует о том, что 
лица, специализирующиеся на изготовлении и 
сбыте наркотиков с целью сокрытия своей пре-
ступной деятельности, активно используют 
специальные тайники, некоторые из которых рас-
положены на открытой местности (в лесу, парке и 
т.п.). При использовании таких тайников возни-
кает вероятность образования грунтовых или 
почвенно-растительных наслоений на объек-
тах-носителях (обуви, предметах одежды подо-
зреваемого, в автомобиле, упаковке наркотиче-

ских веществ). Исследование таких наслоений с 
целью установления происхождения с опреде-
ленного участка местности так же является зада-
чей судебной экспертизы.

Так же обратим внимание, что преступники 
часто используют персональные компьютеры и 
другие мобильные устройства, подключенные к 
сети Интернет. С их помощью они: хранят сведе-
ния (о сообщниках и контактах с ними; данные 
учета операций по обороту наркотиков; номера 
банковских счетов; сведения о финансовой дея-
тельности; способы синтеза веществ), отправ-
ляют и получают сообщения и корреспонденцию, 
получают заказы на наркотики средства, пере-
дают инструкции о месте и времени доставки 
(«закладки»), способы перевода средств. и т.д. 
Установление таких сведений при расследовании 
преступлений в этой сфере становится возмож-
ным за счет проведения компьютерно-техниче-
ской экспертизы. Основными ее задачами явля-
ется поиск, выявление, фиксация и исследование 
сведений об обороте наркотиков, представлен-
ных на компьютерных носителях информации и 
памяти других мобильных устройств.

На разрешение компьютерно-технической 
экспертизы могут быть вынесены вопросы: есть 
ли на представленном на исследование аппарат-
ном средстве или носителе информация о фактах 
изготовления, хранения, перевозки, пересылки, 
контрабандного перемещения, сбыта наркоти-
ков? факты и места культивирования наркосо-
держащих растений? из-за каких провайдеров 
происходил обмен информацией с данного аппа-
ратного средства, на какие электронные адреса 
абонентов? каково содержание информации по 
электронной почте? и т.д.

Учитывая важность значения выводов экс-
перта и их доказательное значение, А.А. Эйсман 
предлагал выделить в самостоятельный раздел 
судебной экспертологии исследование формы и 
обоснование выводов, считая, что этот раздел 
должен включать теорию оценки экспертом дан-
ных, выявленных в ходе исследования [3, с. 67].

Роль результатов экспертного исследова-
ния наркотиков определяется той оценкой, кото-
рую они получают на стадии предварительного 
расследования и судебном разбирательстве. Это 
положение требует отдельного рассмотрения 
вопроса оценки обоснованности выводов, следо-
вательно, их достоверности и доказательной зна-
чимости.

Формулирование выводов, которые в даль-
нейшем должны быть оценены, начинаются с 
формирования внутреннего убеждения эксперта. 
Одним из элементов этой системы выступает 
оценка признаков и свойств изучаемых объектов. 
Кроме того, выводы эксперта всегда основаны на 
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данных науки и конкретных результатах исследо-
вания, их истинность проверяется в конечном 
итоге результатами экспертной, следственной и 
судебной практики. Субъективность выводов не 
следует рассматривать с осуществлением упора 
на противопоставлении с объективными данными 
или указывать на их «ненадежность» в отличие, 
например, от математических методов примене-
ния ЭВМ [4, с. 97]. Выводы независимого экс-
перта, если они совпадают, могут служить одним 
из оснований достоверности экспертного иссле-
дования. При разногласиях, возникших у экспер-
тов, может быть назначена повторная экспер-
тиза. Для консультации в суд могут быть пригла-
шены ведущие ученые и специалисты. Однако эта 
процедура не должна быть обязательной, а суще-
ствовать только факультативно и реализовы-
ваться только в необходимых случаях, что и дела-
ется на практике.

Итак, мы рассмотрели ряд судебных экс-
пертиз, которые целесообразно назначать для 
установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию в уголовных производствах о престу-
плениях в сфере оборота наркотиков, в частно-
сти это биологическая; почвоведческая; одоро-
логическая; компьютерно-техническая экспер-
тизы. Отмечено, что назначение судебной 
экспертизы связано с рядом организационных 
мероприятий, для реализации которых целесоо-
бразна помощь специалиста соответствующего 
профиля: формулирование вопросов, подлежа-
щих решению экспертизой; определение исход-
ных данных и материалов, необходимых для 
исследования; подготовка сравнительных образ-
цов; выбор экспертного учреждения.

Приведен перечень обстоятельств, на кото-
рые следует обязательно обращать внимание 
эксперту при производстве судебных экспертиз 
наркотиков с целью выявления обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления. 
Обосновано, что судебный эксперт на основании 
полученных при исследовании сведений в заклю-

чении может сформулировать рекомендации (по 
заданию следователя, прокурора, по собствен-
ной инициативе или рекомендации руководителя) 
относительно устранения обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления.
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Аннотация. Предметом настоящего исследования является межотраслевой институт задержа-
ния в российском праве. В статье рассматривается специфика задержания, осуществляемого различ-
ными правоохранительными органами согласно разным нормативно-правовым актам. Автор обосно-
вывает точку зрения о том, что существует лишь два процессуальных режима задержания – админи-
стративно-правовой и уголовно-процессуальный. Насущной проблемой правоприменительной прак-
тики является разграничение этих двух процессуальных режимов, являющееся существенной пробле-
мой в условиях стремительного развития событий при противоправной деятельности конкретного 
гражданина. Тем не менее подчеркивается важность систематизации законодательства и разграниче-
ния законодательных подходов, каждый из которых предполагает собственную правовую природу. 

Отдельно в статье рассматривается, что в исключительных ситуациях задержание могут осу-
ществлять лица, не являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, – сотрудники частных 
детективных организаций и даже обычные граждане, ставшие очевидцами противоправных действий. 
Такие полномочия рассматриваются критически, указывается на то, что единственная цель подобного 
задержания – передача лица, возможно совершившего противоправные действия, правоохранитель-
ным органам. 
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Annotation. The subject of this research is the interdisciplinary institute of detention in Russian law. The 
article examines the specifics of detention carried out by various law enforcement agencies in accordance 
with various regulatory legal acts. The author substantiates the point of view that there are only two proce-
dural regimes of detention – administrative-legal and criminal-procedural. An urgent problem of law enforce-
ment practice is the differentiation of these two procedural regimes, which is a significant problem in the 
context of the rapid development of events in the illegal activities of a particular citizen. Nevertheless, the 
importance of systematization of legislation and differentiation of legislative approaches is emphasized, each 
of which assumes its own legal nature. 

Separately, the article considers that in exceptional situations, detention can be carried out by persons 
who are not law enforcement officers, such as employees of private detective organizations and even ordinary 
citizens who witnessed illegal actions. Such powers are critically reviewed, and it is pointed out that the only 
purpose of such detention is to transfer a person who may have committed illegal acts to law enforcement 
agencies. 

Key words: detention, administrative detention, measures of procedural coercion, personal inviolabili-
ty, restriction of freedom.

Институт задержания имеет фундамен-
тальное значение для защиты прав и 

свобод граждан и организаций, а также интере-
сов общества и государства. Он имеет своим 
предназначением как пресечение противоправ-
ной деятельности, так и создание условий для 
предстоящего следственного расследования. 
Специфика же задержания состоит в том, что при 
применении данной меры государственного при-
нуждения существенным образом затрагива-
ются, а точнее ограничиваются конституционные 
права личности. Так, статья 22 Конституции Рос-
сии указывает, что каждый имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность [1]. Эта же 
норма закрепляет, что без судебной санкции лицо 
может быть задержано на срок не более 48 часов. 

С учетом того, что при задержании человек 
наиболее ощутимым образом сталкивается с 
мерами государственного принуждения (в том 
числе выраженными посредством физической 
силы) особенно важна научная проработанность 
законодательной регламентации этого института. 
Ученые уже отмечали, что юридическая техника 
российского уголовно-процессуального законо-
дательства в этой части требует уточнений. 
Например, С.Н. Чурилов обращает внимание на 
некорректность использования формулировки 
«Задержание подозреваемого» в наименовании 
главы 12 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2]. Как 
небезосновательно замечает ученый, от одного 
только факта задержания лицо подозреваемым 
не становится и рассматриваемую главу следо-
вало бы назвать «Задержание по подозрению в 
совершении преступления» [3]. 

Между тем, российский институт задержа-
ния уже становился предметом серьезных док-
тринальных разработок. Следует отметить моно-
графию профессора В.Н. Григорьева «Задержа-
ние подозреваемого» [4]. И пусть данная работа 
была опубликована до принятия современного 

УПК РФ (в 1999 г.), в ней проведено фундамен-
тальное обобщение правовых проблем задержа-
ния, подчеркнуты проблемы, которые являются 
актуальными вне зависимости от конкретной 
редакции уголовно-процессуального законода-
тельства. Более того, заметным достоинством 
работы является обращение к тактике задержа-
ния, в том числе в отдельных ситуациях. Двад-
цать лет спустя после опубликования моногра-
фии В.Н. Григорьева увидело свет основательное 
исследование С.Б. Россинского [5], в котором 
институт задержания анализируется с позиций 
современного законодательства. Таким образом, 
вряд ли рассматриваемый институт испытывает 
недостаток научных обобщений.  

Представляется очевидным, что залогом 
эффективности института задержания является 
его системное законодательное регулирование, 
являющееся результатом продуманной и опять 
же научно обоснованной систематизации. В 
самом общем виде под ней в юридической науке 
понимается упорядочение и совершенствование 
правовых норм, в результате чего устраняются 
противоречия между правовыми нормами, они 
группируются по определенным признакам, сво-
дятся в кодексы и другие систематизированные 
акты [6]. Классик отечественной юридической 
науки С.С. Алексеев под систематизацией пони-
мал деятельность по обеспечению системности 
права, по приведению действующих норматив-
ных актов в единую, согласованную, цельную 
систему. Цель систематизации он усматривал в 
преодолении негативных явлений, которые объ-
ективно присущи законодательной деятельности 
и оказывают влияние состояние массива законо-
дательных актов в стране [7].

Систематизировано ли сегодня российское 
законодательство в части регулирования задер-
жания?

Фундаментом такого регулирования, как 
уже отмечалось выше, является российская Кон-
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ституция. Как отраслевое законодательство, так 
и практика его применения должны основываться 
на конституционных положениях и ценностях. 
Любые противоречия в законодательном регули-
ровании должны разрешаться в пользу такого 
толкования, которое наилучшим образом учиты-
вает конституционные права личности. 

О конституционных аспектах задержания 
личности не раз высказывался Конституционный 
Суд Российской Федерации. Так, например, прин-
ципиальной является позиция, сформулирован-
ная в Постановлении от 22 марта 2018 г. № 12-П: 
«всякое ограничение права на свободу и личную 
неприкосновенность в связи с необходимостью 
изоляции лица от общества, применяемой в виде 
меры процессуального принуждения либо на 
основе норм материального права, должно обе-
спечиваться судебным контролем <…>» [8]. Из 
этого тезиса можно сделать два принципиальных 
вывода. Во-первых, конституционные гарантии 
личности никоим образом не зависят от того, 
каким именно правоохранительным органом осу-
ществляется задержание и остаются неизмен-
ными. Во-вторых, независимо от того, каким 
именно ведомством осуществляется задержание, 
его законность обеспечивается возможностью 
судебного контроля. Иными словами, судебная 
власть осуществляет контроль за действиями 
всех правоохранительными органами без исклю-
чения. Единство этой контрольной функции и 
отсутствие в российском правопорядке «приви-
легированных» [9] правоохранительных структур 
способствует систематизации в регулировании 
задержания. 

Если понимание конституционных норм как 
фундамента регламентации задержания не вызы-
вает вопросов, то с отраслевым правовым регу-
лированием ситуация выглядит несколько слож-
нее. Нормы о задержании содержатся в разных 
нормативно-правовых актах. В их числе:

 – УПК РФ (глава 12);
 – Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (ст. 27.3, 
далее – КоАП РФ) [10];

 – Федеральный закон «О полиции» (ст. 14) [11];
 – Федеральный закон «О Федеральной службе 

безопасности» [12];
 – Федеральный закон «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации» (ст. 10) 
[13].
Нормы о задержании можно обнаружить и, 

например, в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации [14]. 

Юридическая техника регламентации задер-
жания в перечисленных нормативно-правовых 
актах различна. Например, в ФЗ «О полиции» в ст. 
14 сначала повторяются положения ст. 22 Кон-
ституции РФ, а затем закрытым перечнем пере-

числяются конкретные основания задержания. В 
ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 
специальной статьи про задержание нет, но воз-
можность задержания неоднократно упомина-
ется при регламентации отдельных прав и полно-
мочий данного правоохранительного органа. 
Например, в конце 2015 г. в данный федеральный 
закон была включена статья 14.1 о проникнове-
нии сотрудников ФСБ в жилые и иные помеще-
ния. В числе прочего указано, что такое проник-
новение может осуществляться с целью задер-
жания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступления [15].

Актуален вопрос о соотношении перечис-
ленных нормативно-правовых актов. С первого 
взгляда, решается этот вопрос достаточно про-
сто. Правовое регулирование дифференциру-
ется, во-первых, по органу, осуществляющему 
задержанию; во-вторых, по процессуальному 
режиму. То есть, если лицо задерживается по 
подозрению в совершении преступления, то при-
меняются нормы УПК РФ, а если лицо совершило 
административное правонарушение, то КоАП РФ. 

Обратим внимание на ряд принципиальных 
моментов.

Так, осуществлять задержание могут лишь 
те правоохранительные органы, которые имеют 
соответствующее право в соответствии с про-
фильным федеральным законодательством. 
Здесь нельзя не обратить внимание на то, что в 
2026 году ожидается вступление в силу закона «О 
частной охранной деятельности» [16]. Этот закон 
в ч. 3 ст. 15 закрепил право частного охранника 
или телохранителя при определенных обстоя-
тельствах осуществлять задержание. При  этом 
новое регулирование частной охранной деятель-
ности выгодно отличается от действующего более 
развернутым регулированием института задер-
жания [17]. В частности, конкретизированы как 
условия такого задержания, так и обязанность 
сотрудника частной охранной  организации по 
передаче задержанного лица в правоохранитель-
ные органы. Не вызывает сомнений, что 48 часов 
фактического содержания под стражей в этом 
случае должны отсчитываться именно с момента 
задержания сотрудником частной охранной орга-
низации.

Здесь следует отметить любопытную пози-
цию Верховного Суда РФ. В 2012 г. Пленум ВС 
РФ, рассматривая проблематику необходимой 
обороны и причинении вреда при задержании, 
указал следующее: «Право на задержание лица, 
совершившего преступление, имеют не только 
уполномоченные на то представители власти, но 
и иные лица, в том числе пострадавшие от пре-
ступления, или ставшие его непосредственными 
очевидцами, или лица, которым стало достоверно 
известно о его совершении» [18]. Данное разъяс-
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нение, однако, не означает, что российские граж-
дане в интерпретации Верховного Суда РФ при-
обрели некие полномочия по самостоятельному 
задержанию преступников и тем более самосуду. 
Эта позиция ориентирована на предельно кон-
кретную ситуацию, состоящую в том, что престу-
пление совершено, с одной стороны, в условиях 
очевидности, а с другой – в отсутствие поблизо-
сти сотрудников правоохранительных органов. 
Например, если водителем с признаками нахож-
дения в состоянии измененного сознания было 
совершено дорожно-транспортное происше-
ствие (возможно со смертельным исходом), то 
окружающие очевидцы имеют право осуществить 
задержание. Полностью поддержим при этом 
точку зрения Е.Н. Арестовой, Е.В. Шараповой, 
А.В. Борбата о том, что единственная цель такого 
задержания – дальнейшая передача такого лица 
сотрудникам правоохранительных органов [19]. 

Думается, что позиция Верховного Суда РФ 
относительно права пострадавших и очевидцев 
задерживать лицо, совершившее преступление, 
нуждается все же в корректировке. Задержание 
является мерой государственного принуждения и 
формой реализации исключительных полномо-
чий правоохранительных органов. Граждане, 
даже если они стали очевидцами преступления 
или потерпевшими, правоохранительных функ-
ций не приобретают. Представляется, что Вер-
ховному Суду РФ в данном разъяснении следо-
вало бы использовать термин «удержание» или 
хотя бы понятие фактического задержания, что с 
юридической точки зрения было бы более кор-
ректным. 

Еще один принципиально важный момент 
связан с тем, что существуют лишь два правовых 
режима задержания – административно-право-
вой и уголовно-процессуальный. В научной лите-
ратуре периодически встречается термин «поли-
цейское задержание», под которым, судя по 
всему, подразумевается задержание в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции». Но при этом сотрудники 
полиции по факту реализуют либо нормы адми-
нистративного права (в широком смысле, не сво-
димом к законодательству об административных 
правонарушениях), либо положения уголов-
но-процессуального законодательства. Так, в п.1 
ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции» прямо указано, что 
полиция имеет право осуществлять задержание 
лиц, подозреваемых в совершении преступления, 
и далее идет отсылка к УПК РФ. В иных случаях 
задержание фактически имеет административ-
но-правовую природу. Уместно вспомнить, что 
предметом административного права являются 
административные регулятивные и охранитель-
ные общественные отношения, складывающиеся 
между органом исполнительной власти (как пра-
вило) и частным субъектом (физическим или юри-

дическим лицом) [20]. Поэтому основания задер-
жания, предусмотренные ФЗ «О полиции» и не 
имеющие отсылок к уголовно-процессуальному 
законодательству в чистом виде являются нор-
мами административного права. 

Так, например, одним из источников совре-
менного административного права является 
Федеральный закон «О чрезвычайном положе-
нии» [21], предусматривающий в ст. 31 возмож-
ность введения комендантского часа. Полиция в 
свою очередь в силу п.9 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О поли-
ции» имеет право задерживать лиц, нарушающих 
режим комендантского часа. И речь фактически 
идет не о «полицейском» задержании, а админи-
стративно-правовом. 

КоАП РФ, как отмечалось выше, в статьях 
27.3 – 27.6 регулирует порядок административ-
ного задержания. Во избежание путаницы 
уместно отметить, что правовое регулирование 
ответственности за совершение административ-
ных правонарушений и порядка привлечения к 
ней это лишь отдельная составная часть админи-
стративного права, но не административное 
право полностью (эта отрасль российского права 
подразумевает множество иных направлений 
регулирования). Поэтому осуществление админи-
стративного задержания следует рассматривать 
в качестве полномочия, присущего как полиции, 
так и ряду иных государственных органов.

Вскоре после принятия ФЗ «О полиции» в 
2011 г. в научной литературе стала высказы-
ваться мысль о том, что «при принятии решения о 
задержании сотруднику полиции необходимо 
определить, по какому основанию задержива-
ется лицо, и в соответствии с этим применять 
норму уголовно-процессуального, администра-
тивного, уголовно-исполнительного и иного зако-
нодательства, предусматривающего применение 
данной меры государственного принуждения» 
[22]. В целом соглашаясь с этим тезисом все же 
отметим, что задержание зачастую осуществля-
ется в условиях стремительно меняющейся 
обстановки, активного развития событий, 
нередко на фоне необходимости скорейшего 
прекращения совершения общественно опасного 
деяния задерживаемым лицом. В этих условиях 
обязанность сотрудника полиции здесь и сейчас 
давать юридическую оценку совершаемым 
задерживаемым действиям, анализировать ситу-
ацию и определять законодательство, подлежа-
щее применению, выглядит несколько утопично. 

Интересна и достаточно категорична точка 
зрения О.Л. Васильева: «процессуальный инсти-
тут задержания не имеет места в стадии возбуж-
дения уголовного дела. До возбуждения уголов-
ного дела возможно только полицейское или, 
по-другому, административное, в широком 
смысле, задержание» [23]. Иными словами, уго-
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ловно-процессуальное задержание это лишь то 
задержание, которое осуществляется при нали-
чии возбужденного уголовного дела. В свою оче-
редь, Б.Б. Булатов, А.В. Борбат, А.В. Павлов раз-
граничивают задержание в системе мер преступ-
ности и задержание, не предполагающее реали-
зации функции по борьбе с преступностью (как 
представляется, здесь по мысли автора подразу-
мевается и административное задержание) [24].

Приведем пример, иллюстрирующий слож-
ности разграничения задержания по КоАП РФ и 
УПК РФ. Оба данных кодекса предусматривают 
ответственность за хулиганство. Вопрос об 
отграничении уголовно-наказуемого хулиганства 
и хулиганства, наказуемого по КоАП РФ, остается 
остроактуальным уже многие годы. Не далее как 
в ноябре 2024 г. Пленумом Верховного Суда РФ 
были уточнены квалифицирующие признаки 
хулиганства как преступления [25]. Да и сама 
редакция статьи 213 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [26], предусматривающей уго-
ловную ответственность за хулиганство, не раз 
пересматривалась. В этой связи было бы излишне 
утопичным требовать от сотрудников правоохра-
нительных органов в условиях активного совер-
шения лицом хулиганских действий надлежащей 
юридической квалификации (и, соответственно, 
выбора корректного процессуального режима) 
здесь и сейчас. 

Что касается уголовно-процессуальной 
природы задержания, то она исчерпывающе 
была рассмотрена Л.В. Головко. Ученый подчер-
кивает, что между физическим пресечением пре-
ступной деятельности определенного лица 
(задача полиции) и реальной возможностью юри-
дической официализации (процессуализации) 
данной ситуации возникает неизбежный времен-
ной отрезок, существование которого обуслов-
лено объективными причинами и при всем жела-
нии законодателя не может быть преодолено. 
Институт задержания является единственным 
способом преодоления проблемы фактического 
разрыва между полицейским пресечением пре-
ступной (гипотетически) деятельности опреде-
ленного лица и юридической формализацией 
этой ситуации [27].  Поддерживая позицию авто-
ритетного ученого, обратим внимание, что она 
ориентирована на уголовный процесс и не решает 
проблему отграничения задержания по УПК РФ 
от задержания по КоАП РФ. 

Итак, в завершение настоящего краткого 
исследования, еще раз подчеркнем важную роль 
института задержания. В нем с одной стороны 
реализуются конституционные идеи о неприкос-
новенности личности и недопустимости произ-
вольного ограничения свободы. С другой же сто-
роны, данный институт объективно необходим 

для пресечения преступной деятельности и соз-
дания условий для будущего расследования. Для 
эффективной правоприменительной деятельно-
сти при этом необходимо научно обоснованная и 
продуманная уголовно-процессуальная регла-
ментация. В настоящее время регулированию 
института задержания не хватает более взвешен-
ного использования терминологии законодате-
лем и, что главное, систематизации законода-
тельных подходов в части разграничения процес-
суальных режимов различных видов задержания. 

Список литературы:

[1] Конституция Российской Федерации // 
Официальный текст Конституции РФ, включаю-
щий новые субъекты Российской Федерации, 
опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации http://pravo.gov.ru, 
06.10.2022

[2] Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
Российская газета. 2001. № 249. 

[3] Чурилов С.Н. Институт задержания подо-
зреваемого нуждается в реформировании // 
Вестник Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 2022. № 1. С. 13 - 20.

[4] Григорьев В.Н. Задержание подозревае-
мого. М.: Издательство «Юринфор», 1999. 542 с.

[5] Россинский С.Б. Задержание подозрева-
емого. Конституционно-межотраслевой харак-
тер: монография. М.: Проспект, 2019. 192 с.  

[6] Такое определение приводится, напри-
мер, в единственном на сегодняшнем дне учеб-
нике по юридической технике. См.: Краснов Ю.К., 
Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая 
техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с.

[7] Алексеев С.С. Теоретические вопросы 
систематизации советского законодательства / 
под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. М.: Госю-
риздат, 1962. 575 с. См. также: Кодан С.В. С.С. 
Алексеев о систематизации в праве (к 90-летию 
со дня рождения) // Юридические исследования. 
2015. № 1. С.22-38. 

[8] Постановление Конституционного Суда 
РФ от 22.03.2018 № 12-П «По делу о проверке 
конституционности частей первой и третьей ста-
тьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражда-
нина С.А. Костромина» // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2018. № 4. 

[9] То есть таких, на которые не распростра-
няется контроль суда.

[10] Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ // Российская Газета. 2002. № 2-5

[11] Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции» // Российская газета. 2011. № 
28.



104  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

[12] Федеральный закон от 03.04.1995 № 
40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» // 
Российская газета. 1995. № 72.

[13] Федеральный закон от 03.07.1995 № 
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2016. 
№ 146.

[14] Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Рос-
сийская газета. 1997. № 9. 

[15] Федеральный закон от 30.12.2015 № 
468-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. 2016. № 1. 

[16] Федеральный закон от 30.11.2024 № 
427-ФЗ «О частной охранной деятельности» // 
Российская газета. 2024. № 275. 

[17] Имеется ввиду Закон РФ от 11.03.1992 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» // Рос-
сийская газета. 1992. № 100. 

[18] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обо-
роне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» (п. 19) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. № 11.

[19] Арестова Е.Н., Шарапова Е.В., Борбат 
А.В. Проблемы правовой регламентации задер-
жания подозреваемого // Российский следова-
тель. 2023. № 6. С. 11 - 14.

[20] Такой подход обосновывается в фунда-
ментальной монографии П.И. Кононова. См.: 
Кононов П.И. Актуальные проблемы администра-
тивного права: учебник. Москва: КНОРУС, 2023. 
314 с.

[21] Федеральный конституционный закон 
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии» // Российская газета. 2001. № 105. 

[22] Попов А.И. Задержание как мера госу-
дарственного принуждения, применяемая поли-
цией // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2013. № 3. С. 41 - 44.

[23] Васильев О.Л. Институт задержания: 
проблемы толкования норм УПК России // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2024. № 3. С. 32 
- 36.

[24] Булатов Б.Б., Борбат А.В., Павлов А.В. 
Задержание в системе законодательства о 
борьбе с преступностью // Российский следова-
тель. 2022. № 10. С. 17 - 23.

[25] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.11.2024 № 36 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2025. 
№ 1. 

[26] Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. 
1996. №№113-118.

[27] Курс уголовного процесса / А.А. Ару-
тюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под 
ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с.

Spisok literatury:

[1] Konstituciya Rossijskoj Federacii // Ofi-
cial`ny`j tekst Konstitucii RF, vklyuchayushhij novy`e 
sub``ekty` Rossijskoj Federacii, opublikovan na Ofi-
cial`nom internet-portale pravovoj informacii http://
pravo.gov.ru, 06.10.2022

[2] Ugolovno-processual`ny`j kodeks Rossijskoj 
Federacii ot 18.12.2001 № 174-FZ // Rossijskaya 
gazeta. 2001. № 249. 

[3] Churilov S.N. Institut zaderzhaniya podozre-
vaemogo nuzhdaetsya v reformirovanii // Vestnik 
Universiteta prokuratury` Rossijskoj Federacii. 2022. 
№ 1. S. 13 - 20.

[4] Grigor`ev V.N. Zaderzhanie podozrevae-
mogo. M.: Izdatel`stvo «Yurinfor», 1999. 542 s.

[5] Rossinskij S.B. Zaderzhanie podozrevae-
mogo. Konstitucionno-mezhotraslevoj xarakter: 
monografiya. M.: Prospekt, 2019. 192 s.  

[6] Takoe opredelenie privoditsya, naprimer, v 
edinstvennom na segodnyashnem dne uchebnike po 
yuridicheskoj texnike. Sm.: Krasnov Yu.K., Nadvik-
ova V.V., Shkatulla V.I. Yuridicheskaya texnika: ucheb-
nik. M.: Yusticinform, 2014. 536 s.

[7] Alekseev S.S. Teoreticheskie voprosy` sis-
tematizacii sovetskogo zakonodatel`stva / pod red. 
S.N. Bratusya, I.S. Samoshhenko. M.: Gosyurizdat, 
1962. 575 s. Sm. takzhe: Kodan S.V. S.S. Alekseev o 
sistematizacii v prave (k 90-letiyu so dnya rozh-
deniya) // Yuridicheskie issledovaniya. 2015. № 1. 
S.22-38. 

[8] Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
22.03.2018 № 12-P «Po delu o proverke konstitucion-
nosti chastej pervoj i tret`ej stat`i 107 Ugolovno-pro-
cessual`nogo kodeksa Rossijskoj Federacii v svyazi s 
zhaloboj grazhdanina S.A. Kostromina» // Vestnik 
Konstitucionnogo Suda RF. 2018. № 4. 

[9] To est` takix, na kotory`e ne rasprostranyaet-
sya kontrol` suda.

[10] Kodeks Rossijskoj Federacii ob adminis-
trativny`x pravonarusheniyax ot 30.12.2001 № 195-
FZ // Rossijskaya Gazeta. 2002. № 2-5

[11] Federal`ny`j zakon ot 07.02.2011 № 3-FZ 
«O policii» // Rossijskaya gazeta. 2011. № 28.

[12] Federal`ny`j zakon ot 03.04.1995 № 40-FZ 
«O Federal`noj sluzhbe bezopasnosti» // Rossijskaya 
gazeta. 1995. № 72.

[13] Federal`ny`j zakon ot 03.07.1995 № 226-FZ 
«O vojskax nacional`noj gvardii Rossijskoj Federacii» 
// Rossijskaya gazeta. 2016. № 146.

[14] Ugolovno-ispolnitel`ny`j kodeks Rossijskoj 
Federacii ot 08.01.1997 № 1-FZ // Rossijskaya 
gazeta. 1997. № 9. 



105 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

[15] Federal`ny`j zakon ot 30.12.2015 № 468-FZ 
«O vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e 
akty` Rossijskoj Federacii» // Rossijskaya gazeta. 
2016. № 1. 

[16] Federal`ny`j zakon ot 30.11.2024 № 427-FZ 
«O chastnoj oxrannoj deyatel`nosti» // Rossijskaya 
gazeta. 2024. № 275. 

[17] Imeetsya vvidu Zakon RF ot 11.03.1992 № 
2487-1 «O chastnoj detektivnoj i oxrannoj 
deyatel`nosti v Rossijskoj Federacii» // Rossijskaya 
gazeta. 1992. № 100. 

[18] Postanovlenie Plenuma Verxovnogo Suda 
RF ot 27.09.2012 № 19 «O primenenii sudami 
zakonodatel`stva o neobxodimoj oborone i prichine-
nii vreda pri zaderzhanii licza, sovershivshego prestu-
plenie» (p. 19) // Byulleten` Verxovnogo Suda RF. 
2012. № 11.

[19] Arestova E.N., Sharapova E.V., Borbat A.V. 
Problemy` pravovoj reglamentacii zaderzhaniya 
podozrevaemogo // Rossijskij sledovatel`. 2023. № 6. 
S. 11 - 14.

[20] Takoj podxod obosnovy`vaetsya v funda-
mental`noj monografii P.I. Kononova. Sm.: Kononov 
P.I. Aktual`ny`e problemy` administrativnogo prava: 
uchebnik. Moskva: KNORUS, 2023. 314 s.

[21] Federal`ny`j konstitucionny`j zakon ot 
30.05.2001 № 3-FKZ «O chrezvy`chajnom polozhe-
nii» // Rossijskaya gazeta. 2001. № 105. 

[22] Popov A.I. Zaderzhanie kak mera gosu-
darstvennogo prinuzhdeniya, primenyaemaya poli-
ciej // Zakony` Rossii: opy`t, analiz, praktika. 2013. № 
3. S. 41 - 44.

[23] Vasil`ev O.L. Institut zaderzhaniya: prob-
lemy` tolkovaniya norm UPK Rossii // Zakony` Rossii: 
opy`t, analiz, praktika. 2024. № 3. S. 32 - 36.

[24] Bulatov B.B., Borbat A.V., Pavlov A.V. Zad-
erzhanie v sisteme zakonodatel`stva o bor`be s 
prestupnost`yu // Rossijskij sledovatel`. 2022. № 10. 
S. 17 - 23.

[25] Postanovlenie Plenuma Verxovnogo Suda 
RF ot 26.11.2024 № 36 «O vnesenii izmenenij v 
nekotory`e postanovleniya Plenuma Verxovnogo 
Suda Rossijskoj Federacii po ugolovny`m delam» // 
Byulleten` Verxovnogo Suda RF. 2025. № 1. 

[26] Ugolovny`j kodeks Rossijskoj Federacii ot 
13.06.1996 № 63-FZ // Rossijskaya gazeta. 1996. 
№№113-118.

[27] Kurs ugolovnogo processa / A.A. Arutyun-
yan, L.V. Brusnicyn, O.L. Vasil`ev i dr.; pod red. L.V. 
Golovko. M.: Statut, 2016. 1278 s.



106  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 21.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

ЧАРЫКОВ Александр Викторович,
Соискатель кафедры

 Судебной деятельности и уголовного процесса 
Уральского государственного юридического университета,

 адвокат Адвокатской палаты Свердловской области,
e-mail: ekb@advokat66.su

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
АДВОКАТА-КОНСУЛЬТАНТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Третье направление деятельности адвоката в уголовном процессе не получило до 
настоящего времени должного нормативного урегулирования в УПК РФ. С одной стороны законода-
тель однозначно выделяет его как автономную форму оказания юридической помощи, но с другой 
после 2003 года не предпринимает попыток закрепить третий статус адвоката в соответствии с требо-
ваниями ст. 48 Конституции РФ. 

При использовании формально юридического метода и метода толкования правовых норм авто-
ром в статье делается ряд ключевых выводов. 

Ограничение сферы оказания адвокатом-консультантом юридической помощи только свидете-
лю и лишь в четырех производимых с ним следственных действиях не согласуется с масштабом кон-
ституционных гарантий личности. Право привлекать адвоката-консультанта имеет любое участвующее 
в уголовно-процессуальной деятельности лицо, если оно не нуждается в защите или представитель-
стве. При этом адвокат может привлекаться не только в следственные, но и во все иные процессуаль-
ные действия, производимые с доверителем. Система правомочий адвоката-консультанта состоит из 
двух групп. Первое - персональные права адвоката, предусмотренные Законом об адвокатуре; второе 
- закрепленные в УПК РФ права адвоката при производстве следственных действий.

Ключевые слова: адвокат; адвокат-консультант; полномочия; квалифицированная юридическая 
помощь; процессуальные действия. 

CHARYKOV Alexander Viktorovich,
Candidate of the Department of Judicial Activity 

and Criminal Procedure of the Ural State Law University,
lawyer of the Bar Association of the Sverdlovsk Region

SOME PROBLEMS OF THE LEGAL POSITION OF A CONSULTING 
LAWYER IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. The third area of activity of a lawyer in criminal proceedings has not yet received proper 
regulatory regulation in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. On the one hand, the legisla-
tor clearly identifies it as an autonomous form of legal assistance, but on the other hand, after 2003, he has 
not attempted to consolidate the third status of a lawyer in accordance with the requirements of art. 48 of the 
Constitution of the Russian Federation. 

When using the formal legal method and the method of interpreting legal norms, the author draws a 
number of key conclusions in the article. 

The limitation of the scope of legal assistance provided by a consulting lawyer only to a witness and only 
in four investigative actions performed with him is inconsistent with the scope of constitutional guarantees of 
the individual. Any person involved in criminal procedural activities has the right to involve a consulting lawyer 
if he does not need protection or representation. In this case, the lawyer may be involved not only in investiga-
tive, but also in all other procedural actions performed with the principal. The system of powers of a consulting 
lawyer consists of two groups. The first is the personal rights of a lawyer provided for by the Law on the Legal 
Profession; the second is the rights of a lawyer enshrined in the Criminal Procedure Code of the Russian Fed-
eration during investigative actions.
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К моменту принятия УПК РФ назначение и 
смысл положений ст. 48 Конституции РФ 

приобрели достаточную ясность и понимание, 
однако авторы Кодекса предприняли ряд попы-
ток, направленных на ограничение сферы дей-
ствия права каждого на получение квалифициро-
ванной юридической помощи в уголовном про-
цессе. 

Прежде всего, это проявилось в содержа-
нии положения, получившего закрепление в ст. 16 
УПК РФ. Как отмечалось, вместо того, чтобы 
«напрямую» перенести в текст Кодекса формули-
ровку ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, предоставив 
тем самым каждому, кто участвует в уголов-
но-процессуальной деятельности, право на полу-
чение юридической помощи, разработчики УПК 
РФ закрепили в ст. 16 УПК РФ принцип «обеспе-
чения подозреваемому, обвиняемому права на 
защиту». В результате за рамками действия дан-
ного принципа остался значительный круг лиц, 
вовлеченных в уголовный процесс: потерпевший, 
свидетель и др., на которых также распространя-
ются требования ст. 48 Конституции РФ, на что 
уже указывалось в литературе [4].

Существенным недостатком уголовно-про-
цессуального регулирования деятельности адво-
ката в третьем её направлении (после защиты и 
представительства) [3] является ограничение 
круга лиц, имеющих право на такую юридическую 
помощь, лишь одним участником уголовного про-
изводства – свидетелем (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ). 
Здесь необходимо отметить, что лицо, в помеще-
нии которого производится обыск, если не высту-
пает в качестве подозреваемого или обвиняе-
мого, то становится свидетелем по уголовному 
делу (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Именно поэтому тре-
тий статус адвоката в юридической науке и прак-
тике чаще всего именуется адвокатом свидетеля 
[7, 10]. В литературе существует мнение о введе-
нии специального термина для данной процессу-
альной фигуры – «адвокат-консультант» [2],  с чем 
мы полагаем возможным согласиться.

Между тем, как отмечалось, круг участни-
ков уголовно-процессуальной деятельности, 
имеющих право на привлечение адвоката-кон-
сультанта, значительно шире. В науке предприни-
маются попытки определить их перечень. Так, Е.Г. 
Ларин относит к ним: ««лицо, в помещении кото-
рого производится обыск (ч. 11 ст. 182) либо 
выемка (ст. 183); лицо, предъявляемое для опо-
знания в целях изобличения в совершении пре-
ступления (ст. 193); лицо, в помещении (жилище) 
которого производится осмотр в целях изобличе-
ния в совершении преступления (ст. 176); лицо, 
подвергнутое личному обыску в помещении, где 
производится обыск (ч. 2 ст. 184); свидетель (ст. 
56); любые другие лица, вовлеченные в уголовное 
судопроизводство не в связи с их преследова-
нием, если производством следственного дей-

ствия существенно затронуты или могут быть 
существенно затронуты их права и свободы» [8, 
с. 10].

Думается, в данном случае нет смысла 
обращаться к положениям УПК РФ, содержащим 
указания на тех или иных участников следствен-
ных действий, без уточнения их конкретного уго-
ловно-процессуального статуса, поскольку тако-
выми могут быть лица, имеющие право на защит-
ника или представителя. Так, лицо, предъявляе-
мое для опознания, в целях изобличения в 
совершении преступления, фактически оказыва-
ется под подозрением и потому нуждается в 
помощи, но не адвоката-консультанта, а адвока-
та-защитника. Поэтому правильнее найти тот 
критерий, который касается лишь субъектов, 
привлекающих адвоката в его третьем процессу-
альном положении. В этом плане представляется 
более ценным последнее суждение Е.Г. Ларина о 
«….любых других лицах, вовлеченных в уголов-
ное судопроизводство…». Однако, оговорка 
автора «…не в связи с их уголовным преследова-
нием…» выглядит неточной, так как отграничи-
вает от консультирования лишь защиту, тогда как 
за рамками деятельности адвоката-консультанта 
находится не только защита, но и представитель-
ство.

Поэтому, на наш взгляд, к кругу участников, 
имеющих право на привлечение адвоката-кон-
сультанта, следует относить всех лиц, вовлечен-
ных в уголовно-процессуальную деятельность, 
но не имеющих права на адвоката-защитника 
(права на защиту) или адвоката-представителя 
(права на договорное представительство).

Такими субъектами, в первую очередь, явля-
ются так называемые «иные участники уголов-
ного судопроизводства», указанные в гл. 8 УПК 
РФ. Это, наряду со свидетелем, эксперт, специа-
лист, переводчик, понятой. Кроме них уголовному 
процессу известны такие лица, как поручитель 
(ст. 103 УПК РФ), залогодатель (ст. 106 УПК РФ) и 
ряд других участников, не относящихся к стороне 
обвинения и защиты и, соответственно, не имею-
щих права на привлечение адвоката в качестве 
защитника или представителя. Как показывает 
практика, данные лица редко обращаются к адво-
кату, и не только потому, что не нуждаются в его 
помощи, но и по причине недостаточной право-
вой регламентации процессуального положения 
этих участников, в частности, отсутствия норм, 
прямо закрепляющих их право на получение ква-
лифицированной юридической помощи. Однако 
правовые гарантии личности, в том числе, пред-
усмотренные ст. 48 Конституции РФ, распростра-
няются на них в полном объеме. 

При этом следует учитывать, что реализа-
ция указанными лицами права на адвокатскую 
помощь не зависит от того, существенно или 
несущественно затронуты их права и законные 
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интересы производимыми следственными дей-
ствиями, как полагает Е.Г. Ларин. Необходимость 
юридической помощи со стороны адвоката, 
согласно конституционным гарантиям, определя-
ется самим человеком, оказавшимся в сложной 
для него правовой ситуации, и не может оцени-
ваться со стороны органов уголовного процес- 
са на предмет существенности или несуществен-
ности ограничения его прав и законных интере-
сов.

Все приведенные критические замечания 
по качеству закрепления третьего направления 
адвокатской помощи в УПК РФ вызваны тем, что 
законодатель, как отмечалось, пошел непродук-
тивным путем, пытаясь «дозировано» определить 
– кому и в каких ситуациях предоставлять право 
на адвоката, тогда как по смыслу положений ст. 
48 Конституции РФ право человека на получение 
квалифицированной юридической помощи носит 
абсолютный, универсальный характер и на отрас-
левом уровне ограничиваться не может.

Процессуальное положение адвоката-кон-
сультанта в первую очередь определятся его пол-
номочиями, поскольку именно они являются 
средствами реализации квалифицированной 
юридической помощи. И в этом вопросе авторы 
УПК РФ проявили ограничительный подход, 
видимо, опасаясь активной роли адвокатов при 
производстве следственных действий. 

В настоящее время адвокат в третьем своем 
статусе имеет четыре права: а) давать краткие 
консультации; б) задавать вопросы допрашивае-
мым лицам; в) делать замечания на протокол 
следственного действия; г) делать заявления о 
нарушении прав и законных интересов довери-
теля.

В уголовно-процессуальной науке по поводу 
определения оптимального круга правомочий 
адвоката-консультанта высказаны различные 
мнения. Так, Н.Р. Мухутдинова предлагает следу-
ющий перечень прав адвоката свидетеля: «1) уча-
ствовать в следственных и иных процессуальных 
действиях, производимых с участием свидетеля; 
2) участвуя в производстве следственного дей-
ствия, давать свидетелю в присутствии следова-
теля краткие консультации, задавать с разреше-
ния следователя вопросы допрашиваемым 
лицам; 3) знакомиться с протоколами следствен-
ных действий, произведенных с участием свиде-
теля, подавать на них замечания; знакомиться с 
протоколом судебного заседания в части, касаю-
щейся показаний свидетеля, подавать замечания 
на протокол; знакомиться с материалами уголов-
ного дела, затрагивающими права и законные 
интересы свидетеля; 4) заявлять ходатайства и 
отводы участникам процессуальных действий; 5) 
приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда» [9, с. 10].

Вызывает сомнения целесообразность 
наделения адвоката свидетеля правом знако-
миться с протоколом судебного заседания и 
подавать на него замечания, а также заявлять 
отвод участникам процесса. Представляется, что 
эти правомочия необходимы тем участникам уго-
ловно-процессуальной деятельности, которые 
заинтересованы в исходе дела, в связи с чем 
должны иметь возможность влиять на его движе-
ние и результаты, в частности, путем ознакомле-
ния с протоколом судебного заседания и заявле-
нием отводов. Свидетель и иные участники с 
«нейтральным» статусом не имеют такой заинте-
ресованности по делу и потому не должны наде-
ляться указанными правомочиями.

А.В. Закомолдин высказывает заметно дру-
гую позицию: «Нецелесообразно наделять адво-
ката свидетеля значительной процессуальной 
самостоятельностью (заявлять ходатайства и 
приносить жалобы на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, следователя и суда), 
поскольку подобными правами наделен сам сви-
детель, а адвокат в данном случае выполняет 
функцию правового сопровождения» [5, с. 88].

На наш взгляд, в данном случае адвокат 
лишается своих существенных правовых воз-
можностей в виде заявления ходатайств и прине-
сения жалоб, которыми он должен обладать в 
любом своем процессуальном статусе для 
эффективного оказания юридической помощи. 

А.Н. Иванов и Е.С. Лапин предлагают наде-
лить адвоката свидетеля правами «делать заяв-
ления о нарушениях прав и законных интересов 
свидетеля, составлять от имени свидетеля пись-
менные заявления (жалобы, ходатайства), хода-
тайствовать от своего имени о применении мер 
безопасности к свидетелю, самостоятельно при-
носить жалобы на действия (бездействия) и 
решения дознавателя, следователя, прокурора, 
суда и участвовать в их рассмотрении судом, 
удостоверять отказ свидетеля подписать прото-
кол следственного действия либо факт невоз-
можности его подписания» [6].

Н.С. Амельков предлагает более разверну-
тый перечень прав адвоката свидетеля, но поче-
му-то ставит его в один ряд с адвокатом заяви-
теля: «1) участвовать во всех следственных дей-
ствиях, производимых с участием заявителя (сви-
детеля); 2) давать заявителю (свидетелю) краткие 
консультации; 3) задавать заявителю (свидетелю) 
с разрешения следователя или суда вопросы; 4) 
знакомиться с протоколом следственного дей-
ствия, в котором заявитель (свидетель) принимал 
участие, делать письменные замечания по поводу 
правильности и полноты записей в протоколе 
следственного действия; 5) делать устные и пись-
менные заявления о нарушениях прав и законных 
интересов заявителя (свидетеля); 6) составлять от 
имени заявителя (свидетеля) письменные заявле-
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ния, жалобы, ходатайства и другие документы 
правового характера; 7) ходатайствовать о при-
менении мер безопасности к заявителю (свиде-
телю); 8) приносить жалобы на действия (бездей-
ствия) и решения дознавателя, следователя, про-
курора, суда и участвовать в их рассмотрении 
судом; 9) оказывать заявителю (свидетелю) иную 
юридическую помощь, не запрещенную законом» 
[1, с. 121].

Приведенные мнения авторов демонстри-
руют значительные разногласия в трактовке 
назначения адвоката-консультанта. С одной сто-
роны, исследователи единодушно признают 
недостаточность полномочий, которые в настоя-
щее время имеет адвокат свидетеля в соответ-
ствии с положениями УПК РФ, но с другой сто-
роны, существенно расходятся в определении 
круга тех возможностей, которыми должен рас-
полагать адвокат, оказывающий юридическую 
помощь в третьем направлении своей деятельно-
сти. Такое несовпадение позиций объясняется, на 
наш взгляд, отсутствием системного подхода к 
пониманию места и роли адвоката-консультанта в 
уголовном процессе. 

Между тем в законодательстве, регулирую-
щим институт квалифицированной юридической 
помощи, имеются критерии, позволяющие избе-
жать субъективизма в решении данного вопроса 
и найти ответы, логически вытекающие из дей-
ствующих правовых положений.

По нашему мнению, таких критериев два. 
Во-первых, это круг полномочий адвоката, закре-
пленный в федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ (далее – Закон об 
адвокатуре). Нет сомнений, что права, указанные 
в ч. 3 ст. 6 этого нормативного акта, даны адво-
кату в качестве универсального набора средств, 
необходимых для успешного осуществления 
своей профессиональной деятельности. При 
этом указанные права не могут ограничиваться в 
зависимости от сферы правоприменения, стадий 
его производства, правового положения лично-
сти и т.д., поскольку такое ограничение, по сути, 
лишает адвоката возможности реализовать свое 
конституционное предназначение – оказывать 
квалифицированную юридическую помощь 
любому, кто в ней нуждается. 

Второй критерий связан с конкретными уго-
ловно-процессуальными (отраслевыми) правомо-
чиями, которые, наряду с профессиональными 
(общеправовыми) полномочиями необходимы 
адвокату для оказания квалифицированной юри-
дической помощи доверителю с учетом его пра-
вового статуса, в данном случае, как лица с «ней-
тральным» интересом по уголовному делу. 

Данный подход к построению системы пра-
вомочий адвоката-консультанта выводит на пер-
вый план профессиональные права, закреплен-

ные в Законе об адвокатуре. Проведенный нами 
анализ положений ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре 
позволил выделить четыре права адвоката: а) 
собирать сведения в интересах доверителя; б) 
беспрепятственно общаться с доверителем; в) 
знакомиться с материалами дела; г) совершать 
иные, не противоречащие законодательству дей-
ствия. Этот перечень необходимо дополнить еще 
одним универсальным правом адвоката – заяв-
лять ходатайства, приносить жалобы.

Все эти права востребованы в уголов-
но-процессуальной деятельности и реализуются 
адвокатами, выступающими в качестве консуль-
тантов. 

Наряду с общепрофессиональными право-
мочиями, закрепленными в Законе об адвока-
туре, адвокат-консультант обладает рядом более 
частных, конкретизирующих прав, предусмо-
тренных УПК РФ. В настоящее время таковыми, 
как отмечалось, являются четыре права, три из 
которых указаны в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, четвертое 
– в ч. 5 ст. 189 УПК РФ. Однако их нормативные 
формулировки нуждаются на наш взгляд в неко-
торой корректировке. 

Нетрудно заметить, что правомочия, содер-
жащиеся в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, указаны примени-
тельно к следственным действиям, производи-
мым лишь в досудебном производстве, поскольку 
речь идет только о следователе и дознавателе. 
Между тем, ряд этих действий, в первую очередь, 
допрос, имеют место и в судебных стадиях уго-
ловного процесса, в частности, в судебном раз-
бирательстве первой инстанции и апелляционном 
производстве. Однако по прямому смыслу норм, 
сформулированных в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, они на 
судебное производство не распространяются, 
тогда как в положениях Кодекса, регламентирую-
щих, например, допрос свидетеля в судебном 
следствии (ст. 278 УПК РФ) нет даже упоминания 
о возможности свидетеля привлечь адвоката к 
участию в судебном допросе. 

Кроме того, следует отметить, что помимо 
допроса в уголовном процессе имеется такое 
процессуальное действие как получение объяс-
нений в стадии возбуждения уголовного дела, 
которое следственным действием не является, но 
выступает такой же законной формой получения 
от лица устной информации, как и допрос. И в 
данном случае, согласно ст. 48 Конституции РФ, 
лицо, дающее объяснение, имеет право на при-
влечение адвоката. 

Таким образом, сфера действия указанных 
четырех правомочий адвоката-консультанта 
намного шире, чем следственные действия, про-
изводимые в досудебных стадиях уголовного 
процесса, поскольку эти права реализуются и в 
судебном производстве и при даче лицом объяс-
нений в стадии возбуждения уголовного дела. 
Поэтому точнее вести речь не о правах адвока-
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та-консультанта при производстве следственных 
действий, а о его правах в любых процессуаль-
ных действиях, производимых с участием дове-
рителя.

С учетом изложенного, указанные правомо-
чия адвоката-консультанта необходимо, на наш 
взгляд, изложить в следующих формулировках.

При производстве процессуального дей-
ствия адвокат-консультант вправе: а) давать сво-
ему доверителю в присутствии следователя, 
дознавателя, суда краткие консультации; б) зада-
вать с разрешения следователя, дознавателя и 
суда вопросы допрашиваемым лицам; в) делать 
письменные замечания по поводу правильности и 
полноты записей в протоколе процессуального 
действия, г) делать заявления о нарушении прав и 
законных интересов своего доверителя, допу-
щенных в ходе проведения процессуального дей-
ствия. 

Таким образом, оптимальная система пра-
вомочий адвоката-консультанта состоит, по 
нашему мнению, из девяти прав, пять из которых 
имеют профессиональный (общеадвокатский) 
характер, а четыре выступают как конкретные 
юридические возможности, реализуемые адво-
катом при производстве процессуальных дей-
ствий с доверителем. Совокупность этих право-
мочий позволяет адвокату активно осуществлять 
свою деятельность по оказанию квалифициро-
ванной юридической помощи и успешно отстаи-
вать законные интересы свидетеля и иных участ-
ников уголовно-процессуальной деятельности с 
нейтральным интересом.
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ОЩУЩЕНИЕ НЕХВАТКИ РЕСУРСА ВРЕМЕНИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ

Аннотация. Статья посвящена философскому и феноменологическому анализу проблемы ощу-
щения нехватки ресурса времени сотрудниками полиции в условиях современного социального уско-
рения. Автор раскрывает, что дефицит времени в профессиональной деятельности полиции выходит 
за пределы простой организационной проблемы, приобретая экзистенциальный и социально-фило-
софский характер. На основе методологического синтеза феноменологии Э. Гуссерля, экзистенциа-
лизма М. Хайдеггера, философии времени А. Бергсона и концепций социального ускорения Х. Розы и 
Бён-Чхоль Хана показано, как нехватка времени влияет на субъективность сотрудника полиции, по-
рождая феномены деперсонализации, отчуждения и кризиса осмысленности труда. Анализируется 
противоречие между институциональным временем, навязываемым служебными регламентами, и 
субъективным переживанием времени полицейскими, что приводит к ощущению «бега по кругу», экзи-
стенциальному напряжению и чувству опустошенности. Подчеркивается, что такое отношение к вре-
мени лишает сотрудника полиции подлинности бытия и возможности полноценной экзистенциальной 
рефлексии. В заключении автор предлагает философские рекомендации по гуманизации временного 
ресурса в полицейской деятельности, включая развитие осознанности, создание рефлексивных пауз и 
переосмысление ценности времени как важнейшего фактора сохранения субъектности и профессио-
нальной идентичности сотрудников. 
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Annotation. The article is devoted to the philosophical and phenomenological analysis of the problem 
of feeling the lack of time resource by police officers in the conditions of modern social acceleration. The au-
thor reveals that the lack of time in the professional activity of the police goes beyond a simple organizational 
problem, acquiring an existential and socio-philosophical character. Based on the methodological synthesis 
of the phenomenology of E. Husserl, the existentialism of M. Heidegger, the philosophy of time of A. Bergson 
and the concepts of social acceleration of H. Rosa and Byung-Chol Han, it is shown how the lack of time af-
fects the subjectivity of a police officer, giving rise to the phenomena of depersonalization, alienation and crisis 
of meaningfulness of work. The contradiction between the institutional time imposed by service regulations 
and the subjective experience of time by police officers is analyzed, which leads to a feeling of “running in 
circles”, existential tension and a feeling of emptiness. It is emphasized that such an attitude to time deprives 
a police officer of the authenticity of being and the possibility of full-fledged existential reflection. In conclu-
sion, the author offers philosophical recommendations for the humanization of the time resource in police 
activity, including the development of awareness, the creation of reflexive pauses and rethinking the value of 
time as the most important factor in preserving the subjectivity and professional identity of employees. 

Key words: lack of time, police officers, social acceleration, existential philosophy, phenomenology of 
time, alienation of time, depersonalization, institutional time, subjectivity, awareness, philosophy of time, exis-
tential crisis.

Введение. Феномен нехватки времени в 
работе сотрудников полиции может быть рассмо-
трен не только с организационно-управленче-
ских, но и с философских оснований, в частно-
сти, с позиции философии времени. Это акту-
ально для формирования целостного понимания 
проблемы нехватки времени, выявления скрытых 
ее аспектов и повышения уровня прогнозируемо-
сти последствий данного явления. В современ-
ных условиях социального ускорения темп жизни 
и объем требований постоянно растут, при этом 
ощущение дефицита времени становится типич-
ным аспектом отношения к социальной реально-
сти [1, с. 118]. Полицейские, действуя на перед-
нем крае социальной реальности, остро пережи-
вают эту нехватку времени. Целостная интерпре-
тация данного переживания выходит за рамки 
констатации простого факта дефицита часов в 
сутках. Чувство нехватки времени затрагивает 
экзистенциальные вопросы смысла, субъектив-
ного восприятия бытия. Также оно может отра-
жать социально-философские аспекты организа-
ции времени. Таким образом, проблема носит 
многоаспектный характер, целостное ее рассмо-
трение предполагает соотнесение научных и 
философских идей о времени, в свете вопроса о 
сущности времени, вопроса об онтологической 
определенности времени. Настоящее исследова-
ние направлено на философский анализ этого 
феномена, что важно для осмысления того, как 
условия службы влияют на личность сотрудника 
полиции и его чувство осмысленности собствен-
ной деятельности.

Методы исследования. Для исследования 
ощущаемого дефицита времени у сотрудников 
полиции применяются методы философского 
анализа в рамках феноменологии и экзистенци-
альной философии. В качестве теоретической 
базы рассмотрены классические концепции 

философии времени. Прежде всего, опираемся 
на идеи М. Хайдеггера, который в работе «Бытие 
и время» анализирует временную структуру чело-
веческого существования и вводит различение 
подлинного и неподлинного переживания вре-
мени. Его подход позволяет рассматривать, 
каким образом повседневная спешка и обезли-
ченность служебной рутины могут отдалять чело-
века от аутентичного бытия. 

В экзистенциализме личное переживание 
времени соотносится с основными вопросами 
человеческого существования, и при этом экзи-
стенциализм пересматривает традиционное 
представление о противоположности субъектив-
ной и объективной реальности, что открывает 
перспективу для более глубокого и целостного 
исследования способов отношения человека к 
миру [2]. Также используется подход Э. Гуссерля 
– феноменологический разбор структуры вну-
треннего сознания времени. Гуссерлианский 
метод «вглядывания» в непосредственный опыт 
позволяет исследовать, как сами полицейские 
переживают течение времени под давлением 
событий и обязанностей [3]. Кроме того, привле-
кается концепция А. Бергсона, различавшего 
«математическое» время и переживаемую дли-
тельность: это дает рамку для понимания раз-
рыва между объективным (по часам) временем 
службы и субъективным чувством времени 
сотрудника [4]. Экзистенциальный анализ допол-
нен идеями современных социальных филосо-
фов. В частности, рассматривается теория соци-
ального ускорения Х. Розы, описывающая систе-
матическое нарастание скоростей жизни и труда 
в обществе модерна [5, с.42], а также работы 
Бён-Чхоль Хана, исследующего кризис времен-
ного опыта в условиях гиперактивной современ-
ности. Хан вводит критические понятия для ана-
лиза нашего времени – например, феномены 



113 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

перегрузки временем, «усталого общества» и 
исчезновения созерцательного жизненного 
ритма [6]. Наконец, применяется категория 
отчуждения К. Маркса как методологическая 
подсказка: рассматривается, не превращается 
ли время полицейского в отчужденный ресурс, 
принадлежащий не ему, а системе. Методологи-
чески исследование носит качественный харак-
тер: проводится сравнительный анализ фило-
софских текстов и их приложение к специфиче-
скому контексту полицейской профессии. Такой 
междисциплинарный подход (соединение соци-
ально-философской теории с анализом конкрет-
ного экзистенциального опыта) позволяет все-
сторонне раскрыть проблему.

Основные результаты анализа. Примене-
ние указанных философских подходов выявило 
ряд взаимосвязанных аспектов феномена 
нехватки времени в полицейской деятельности. 
Во-первых, проведено различие между объек-
тивной нехваткой времени (в рамках реализации 
текущих задач) и экзистенциальным пережива-
нием нехватки времени. Показано, что ощущение 
дефицита времени у сотрудников полиции про-
слеживается как часть более общего явления 
ускорения социальной реальности, с одной сто-
роны, и личностной перестройки отношения ко 
времени, с другой. Перестройка способа отноше-
ния ко времени, частично обусловленная требо-
ваниями современной культуры и цивилизации 
выступает фактором экзистенциального чувства 
нехватки времени. Согласно Х. Розе, современ-
ная культура требует постоянно «спешить, чтобы 
везде успевать», живя в режиме дедлайнов [7]. 
Анализ показывает, что полицейские подвержены 
этому ускоренному ритму в крайней степени: слу-
жебные обязанности требуют мгновенной реак-
ции на инциденты, молниеносной обработки 
информации и одновременного ведения множе-
ства дел. В итоге переживание времени сжима-
ется – каждый час заполнен событиями, и у 
сотрудника возникает чувство, что время «убе-
гает» от него. Данный вывод согласуется с берг-
соновским различием между «длительностью» и 
дискретным временем: полиция функционирует 
по расписанию и регламенту (дискретное время), 
что плохо совмещается с естественным течением 
субъективной длительности. Полицейский пере-
живает постоянный разрыв между объективным 
временем (жестко отсчитываемым служебными 
графиками) и субъективным временем (которого 
не хватает, чтобы «догнать» события). 

Во-вторых, выявлено давление институцио-
нального времени, присущего организации поли-
цейской службы. Внутренние распорядки, прото-
колы и бюрократические требования задают 
строгий темп и не оставляют достаточно рефлек-
сивных пауз. В результате сотрудники полиции 

ощущают себя заложниками расписания: личное 
время растворяется в череде смен, рапортов и 
срочных вызовов. Феноменологический анализ 
здесь обнаруживает своеобразную деперсонали-
зацию опыта: при постоянной спешке моменты 
времени теряют индивидуальную окраску и сли-
ваются в однородный поток дел. Сами полицей-
ские нередко описывают дни службы как «бег по 
кругу», где отсутствует чувство завершенности 
или достижения результата – время как бы 
циклично возвращает к новым неотложным зада-
чам. 

В-третьих, из-за хронического недостатка 
времени возникает кризис смыслов в професси-
ональной деятельности. Экзистенциальный 
аспект проблемы выражается в том, что когда 
человек не успевает осмыслить происходящее, 
связать свои действия с глубинными ценностями, 
его труд начинает восприниматься как бессмыс-
ленная суета. Сотрудник полиции может испыты-
вать разочарование: несмотря на всю загружен-
ность, не остается времени увидеть плоды своих 
усилий или почувствовать значимость своей 
роли. Это ведет к ощущению экзистенциальной 
пустоты: работа превращается в механическое 
исполнение обязанностей, где утрачен личност-
ный смысл служения закону. 

Наконец, анализ указывает на нарастающее 
экзистенциальное напряжение. Постоянная 
спешка и чувство невыполненного долга (из-за 
нехватки времени сделать все идеально) порож-
дают тревогу и стресс. В рамках экзистенциаль-
ной философии такое состояние можно интер-
претировать как форму тревоги (Angst) перед 
лицом неосознанных вопросов бытия. Полицей-
ский, чувствуя, что ему «не хватает жизни» за 
пределами бесконечной работы, может стол-
кнуться с отчаянием или ощущением загнанно-
сти. Таким образом, основные результаты прове-
денного анализа раскрывают феномен нехватки 
времени у сотрудников полиции как многослой-
ное переживание, лежащее на пересечении уско-
рения внешней реальности, институционального 
давления, утраты экзистенциального смысла и 
внутренней тревоги личности.

Обсуждение. Полученные результаты 
можно интерпретировать через призму извест-
ных социально-философских и экзистенциаль-
ных концепций, углубляя понимание влияния 
нехватки времени на субъектность сотрудника 
полиции. 

В разработке антропологического аспекта 
времени существенно продвинулась экзистенци-
альная философия. С точки зрения экзистенциа-
лизма, время связано с самим существованием 
человека: как отмечал М. Хайдеггер, человече-
ское бытие по своей сути «временит» и раскрыва-
ется в горизонте времени, «лишь собственная 
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временность, которая вместе с тем конечна, 
делает возможным нечто подобное судьбе, т.е. 
собственную историчность» [8, с. 19]. Следова-
тельно, недостаток времени в повседневной дея-
тельности может приводить к экзистенциальному 
напряжению и ощущению утраты подлинности 
своего бытия. Социально-философский аспект 
проблемы проявляется в том, что институты 
(включая полицию) навязывают жесткие рамки 
институционального времени, которые могут 
вступать в конфликт с живым, личным временем 
индивида. Таким образом, нехватка времени в 
работе полиции актуальна не только как практи-
ческая проблема перегруженности, но и как 
феномен, отражающий более глубокий кризис 
отношения человека ко времени в современную 
эпоху. 

Обращение к философии времени Анри 
Бергсона, в свою очередь, позволяет лучше 
понять основания отчуждения человека от соб-
ственной жизни в процессе планирования и реа-
лизации срочных задач. Бергсон обосновывает 
неистинность физического времени, которое 
выступает как своего рода суррогат времени, в 
основе которого лежат пространственные пред-
ставления. У данного вида времени сильная праг-
матическая основа, поскольку оно позволяет 
рационально планировать. Однако, простран-
ственная модель времени не отражает «живое 
время», как «непрерывную внутреннюю мелодию 
нашей души», напротив, «наша логика есть, по 
преимуществу, логика твердых тел» [9, с. 27]. 
Отсюда, чрезмерная увлеченность внешним дис-
кретным и «пространственным» временем, детер-
минированная социальной необходимостью 
справляться с потоком срочных дел и умещать их 
в конечное время, приводит к уподоблению чело-
века механизму, который не живет, а функциони-
рует. 

Концепция ускорения Хартмута Розы позво-
ляет объяснить истоки рассматриваемого фено-
мена. Роза указывает, что модерное общество 
характеризуется постоянным ускорением техни-
ческих, социальных и жизненных процессов, что 
ведет к структурному «дефициту времени» у 
индивида [5]. В случае полиции это проявляется 
обостренно: исторически функции поддержания 
порядка требовали быстрого действия, но в позд-
нем модерне скорость коммуникаций, транспорта 
и принятия решений возросла многократно. Каж-
дый сотрудник полиции вовлечен в динамику 
«гонки на время», навязанную как обществен-
ными ожиданиями (мгновенно реагировать на 
преступления), так и внутренней бюрократией 
(строго соблюдать сроки отчетности). Такая ситу-
ация ведет к тому, что полицейский постоянно 
десинхронизирован – его человеческая потреб-
ность в паузах, восстановлении и осмыслении 

отстает от неумолимого социального времени, 
которое диктует система. Согласно Розе, подоб-
ная десинхронизация подрывает целостность 
жизненного мира личности, приводя к отчужде-
нию человека от его собственных действий и 
опыта. Другими словами, убыстрение внешних 
процессов оборачивается потерей внутреннего 
резонанса: полицейский делает многое, но не 
успевает «прожить» то, что с ним происходит, 
из-за чего его субъективность как бы не успевает 
за событиями.

Явление деперсонализации, отмеченное в 
результатах, находит отклик в философии М. 
Хайдеггера. Хайдеггер описал состояние непод-
линного существования, в котором человек рас-
творяется в повседневных шаблонах «Man» – без-
личного «они» [8, с. 176]. Постоянная нехватка 
времени подпитывает именно такое неподлинное 
существование: сотрудник полиции, действуя по 
установлению извне регламентированного гра-
фика и инструкций, рискует утратить личностное 
авторство своих действий. Он действует «потому 
что должен», по требованию роли, а не исходя из 
осмысленного собственного решения. В терми-
нологии Хайдеггера, индивид всё более живет не 
как «Я-сам», а как «они» – просто выполняет 
функцию полицейского, навязанную извне рит-
мом службы. Это и есть своего рода деперсона-
лизация: личное Я отступает на второй план, 
уступая место носителю должности. В таком 
состоянии время ощущается не как моя жизнь, а 
как некий внешний процесс, через который 
«гонят» моё бытие. Кроме того, у Хайдеггера 
время неотделимо от конечности человеческого 
существования – осознание близости смерти 
способно возвращать человека к подлинности, 
побуждая ценно расходовать время. Однако в 
полицейской практике, парадоксально, даже 
постоянный риск (связанный с опасностью про-
фессии) редко приводит к осознанию ценности 
каждого момента – наоборот, рутинный цейтнот 
может притупить экзистенциальную чуткость. 
Это означает, что нехватка времени препятствует 
экзистенциальной рефлексии: некогда заду-
маться о смысле жизни и смерти, о собственном 
предназначении, поскольку необходимо решать 
бесконечные срочные задачи.

С позиций социальной философии времени, 
переживаемый полицейскими дефицит времени 
можно рассматривать как проявление структур-
ной отчужденности времени в современных 
институтах. К. Маркс одним из первых теорети-
ков указал на отчуждение труда, когда плоды 
деятельности и сам процесс работы становятся 
чужды работнику. Особенно важно, что отчужда-
ется и время работника: при капитализме рабо-
чее время превращается в товар, принадлежит 
работодателю, а не самому человеку [10]. Анало-
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гично, в государственном институте вроде поли-
ции время служащего в значительной мере при-
надлежит организации. Полицейские связаны 
присягой и долгом, их рабочее время строго 
регламентировано и контролируется. Это ведет к 
тому, что личное время сотрудника отчуждается 
– как будто уже не он распоряжается своими 
днями и часами, а некая внешняя сила (служба, 
закон, гражданский долг). По Марксу, утрата кон-
троля над собственным временем является фун-
даментальным измерением отчуждения личности 
[10]. Наш анализ показал именно такой эффект: 
полицейский чувствует себя винтиком, чей каж-
дый миг должен быть продуктивен для системы, 
но не принадлежит ему самому. Современный 
философ Бён-Чхоль Хан развивает близкую кри-
тику, отмечая, что в эпоху «постмодерна» время 
дробится на мгновения-пункты, лишенные 
общего повествования и потому переживается 
как бессмысленное  [6]. Хан говорит о кризисе 
времени, в котором исчезает прежняя структури-
рованность – например, религиозные или куль-
турные ритмы, придававшие времени смысл, – и 
индивид остается один на один с хаотичным пото-
ком моментов. В книге «Аромат времени» он ука-
зывает, что каждый момент стал похож на преды-
дущий, ни один не несет нового качества, в 
результате чего жизнь утрачивает направлен-
ность и осмысленность. К сотрудникам полиции 
это применимо следующим образом: строгая 
регламентация и перегрузка делами парадок-
сально превращают их опыт времени в монотон-
ный и денарративированный (лишенный связного 
рассказа). День за днем – дежурство, бумаги, 
вызовы – и так по кругу; личная история размыва-
ется, время превращается в бесконечную череду 
обязанностей. Хан также писал об обществе 
достижения, в котором индивид сам себя эксплу-
атирует, стремясь успеть всё и сразу, что ведет к 
хронической усталости и депрессии. Полицей-
ские, испытывая давление быть эффективными и 
универсально готовыми (в любой миг перейти к 
новой задаче), легко попадают в ловушку такой 
самоэксплуатации: они internalизируют требова-
ние постоянно быть занятым. Следствие – «выго-
рание», эмоциональное и физическое истощение, 
когда человек чувствует полное опустошение. 
Это состояние можно понять как крайнее выра-
жение отчуждения: время уже не воспринима-
ется как ресурс для роста или радости, а превра-
щается в источник страдания. Субъективность 
сотрудника полиции при этом изменяется: из 
активного носителя воли и цели она рискует пре-
вратиться в реактивного исполнителя, чья пси-
хика сводится к функциям приспособления 
(успеть, выдержать нагрузку) без пространств 
для самовыражения. Таким образом, через при-

зму концепций ускорения, деперсонализации и 
отчуждения проявляется целостная картина: 
нехватка времени подтачивает субъектность 
полицейского, снижая его способность быть 
автором своей жизни и превращая время из 
основы свободы в фактор угнетения.

Заключение. Философский анализ фено-
мена нехватки времени у сотрудников полиции 
выявил глубокие проблемы, лежащие за преде-
лами простого несоответствия задач и доступных 
часов рабочего дня. Время оказалось экзистен-
циальной категорией. Переживание дефицита 
времени затрагивает самые основы человече-
ского бытия. В условиях ускоренной современ-
ной жизни полицейский переживает свое время 
как отчужденное и распадающееся на бессмыс-
ленные части. С точки зрения философии, это 
проявление более общего кризиса отношения 
человека ко времени: когда время трактуется 
лишь как ресурс для выполнения бесконечного 
перечня дел, теряется его подлинный смысл для 
человека. Экзистенциально это чревато потерей 
аутентичности существования – жизни «на авто-
пилоте» в режиме постоянной спешки, без воз-
можности задуматься о конечных целях и ценно-
стях. Социально-философски феномен нехватки 
времени указывает на противоречие между 
системным временем (время организации, эконо-
мики, государства) и живым временем личности. 
В полиции это противоречие проявлено остро: 
служебный долг требует полного подчинения 
индивидуального времени высшим целям, однако 
без придания индивиду этих целей осознанно, 
такое подчинение приводит к внутреннему кон-
фликту и ощущению опустошенности.

Философские выводы из данного исследо-
вания подчеркивают необходимость переосмыс-
ления роли времени в профессиональной дея-
тельности. Возможные рекомендации можно 
формулировать на нескольких уровнях. На инсти-
туциональном уровне целесообразно учитывать 
человеческое измерение времени в организации 
труда полиции: внедрение практик, дающих 
сотрудникам передышку для осмысления опыта 
(например, рефлексивные семинары, психологи-
ческие разгрузки), может не только снизить выго-
рание, но и повысить качество выполнения обя-
занностей. Стратегии управления, признающие 
ограниченность внимания и сил человека, спо-
собствуют восстановлению чувства контроля над 
временем. На личностном уровне важна фило-
софская работа самого сотрудника над своим 
отношением ко времени. Осознание конечности 
жизни и ценности каждого момента – то, чему 
учит экзистенциализм – может придать даже 
рутинной службе новый смысл. Если полицей-
ский сможет соотнести ежедневные задачи с 
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собственными ценностями (например, служение 
справедливости, защита людей) и увидеть в 
каждой минуте службы выражение этих ценно-
стей, то время перестанет быть лишь врагом, 
которого всегда не хватает. Также полезно разви-
вать навыки осознанности (mindfulness) и присут-
ствия в моменте, своего рода vita contemplativa 
внутри vita activa, о необходимости чего говорил 
Бён-Чхоль Хан [6]. Это означает – даже в плотном 
графике находить краткие моменты тихого созер-
цания, чтобы восстановить внутренний ритм и 
«почувствовать аромат времени».

В целом, рассмотрение проблемы нехватки 
времени в работе полиции через призму филосо-
фии времени, социальной философии, экзистен-
циализма и феноменологии позволило увидеть, 
что за утилитарными сложностями скрывается 
фундаментальный вызов современному челове-
ческому бытию. Время – не беспристрастный 
ресурс, а экзистенциальное пространство, вну-
три которого формируется личность. Поэтому 
бережное отношение ко времени сотрудников – 
это не роскошь, а непременное условие сохране-
ния их человеческой субъектности и эффектив-
ности. Применение философских идей к анализу 
практических ситуаций, как показало данное 
исследование, обогащает понимание и открывает 
пути к более гуманному устроению профессио-
нальной жизни.
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labor legislation and the laws governing service in the internal affairs agencies of the Russian Federation. 
Based on the analysis of the identified issues, the authors provide proposals for improving the current legisla-
tion in this field.
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Служба в органах внутренних дел (ОВД) 
Российской Федерации играет ключе-

вую роль в обеспечении правопорядка, безопас-
ности граждан и государства. В связи с этим пра-
вовое регулирование прохождения службы в 
ОВД требует особого внимания, поскольку от его 
эффективности напрямую зависит стабильность 
функционирования правоохранительной систе- 
мы.

Актуальность исследования обусловлена 
наличием противоречий и пробелов в законода-
тельстве, регулирующем службу в ОВД. В част-
ности, сохраняется проблема соотношения норм 
трудового права и специальных положений, 
закрепляющих особенности службы в органах 
внутренних дел. Неоднозначность правовых фор-
мулировок, вопросы применения дисциплинар-
ных мер (таких как увольнение в связи с утратой 
доверия), а также регламентация рабочего вре-
мени и условий контрактной системы требуют 
дальнейшего анализа и совершенствования [1].

Целью данной статьи является выявление 
проблемных аспектов правового регулирования 
службы в ОВД и разработка предложений по 
оптимизации законодательства в данной сфере. 
Исследование направлено на поиск баланса 
между обеспечением дисциплины и законности в 
деятельности сотрудников ОВД и защитой их 
прав как государственных служащих.

Служба в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации представляет собой особый вид 
профессиональной деятельности, направленной 
на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, противодействие преступности, охрану 
общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности. В отличие от иных видов 
государственной службы, она сочетает в себе 
признаки как правоохранительной, так и воени-
зированной службы, что обусловливает ее уни-
кальный правовой статус.

Понятие и сущность службы в органах вну-
тренних дел определяются через ее публич-
но-правовой характер и строгую регламентацию. 
В соответствии с Федеральным законом от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», служба в ОВД понима-
ется как профессиональная служебная деятель-
ность граждан на должностях в органах внутрен-
них дел, связанная с выполнением полномочий 

правоохранительных органов. Ключевыми при-
знаками такой службы являются:

1) Особый порядок поступления и прохожде-
ния службы;

2) Наличие властных полномочий;
3) Строгая дисциплинарная ответственность; 
4) Ограничения некоторых прав и свобод в 

связи со спецификой деятельности.
Отличия от государственной гражданской и 

военной службы проявляются в нескольких 
аспектах. В сравнении с государственной граж-
данской службой (регулируемой Федеральным 
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ) служба в ОВД: 
предполагает более жесткие условия труда и 
повышенные требования к дисциплине; связана с 
риском для жизни и здоровья; предусматривает 
особые условия оплаты труда и социальные 
гарантии [2].

Еще одним видом службы, который необхо-
димо дифференцировать от службы в органах 
внутренних дел является военная служба.

В отличие от военной службы (регулируе-
мой Федеральным законом от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»), служба в ОВД:

1) Носит преимущественно правоохранитель-
ный, а не оборонный характер;

2) Осуществляется в условиях повседневного 
взаимодействия с гражданским населе-
нием;

3) Имеет более гибкую систему прохождения 
службы и должностного роста.

Нормативно-правовая база, регулирующая 
службу в ОВД, представляет собой многоуровне-
вую систему. Основу составляет Федеральный 
закон № 342-ФЗ, который детально регламенти-
рует порядок поступления на службу, ее прохож-
дения, прекращения, а также права и обязанно-
сти сотрудников. Важное значение имеют поло-
жения Трудового кодекса РФ, которые применя-
ются субсидиарно в части, не противоречащей 
специальному законодательству [3]. Ключевыми 
подзаконными актами являются:

1) Указы Президента РФ (например, о порядке 
присвоения специальных званий);

2) Постановления Правительства РФ (в част-
ности, по вопросам денежного доволь-
ствия);

3) Ведомственные нормативные акты МВД 
России (регламентирующие служебную 
деятельность).
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Таким образом, правовая природа службы в 
ОВД характеризуется сложным сочетанием эле-
ментов различных видов государственной 
службы, что требует особого внимания к вопро-
сам правового регулирования и обеспечения 
баланса между эффективностью правоохрани-
тельной деятельности и защитой прав сотрудни-
ков.

Вопрос о соотношении общих норм трудо-
вого права и специальных регламентов, регули-
рующих службу в органах внутренних дел, оста-
ется одной из наиболее дискуссионных проблем 
в юридической науке. Несмотря на то, что трудо-
вые отношения сотрудников формально подпа-
дают под действие Трудового кодекса РФ (ТК РФ), 
их правовой статус во многом определяется 
ведомственными нормативными актами, что 
порождает правовые коллизии и ограничивает 
применение общих трудовых гарантий.

Специфика службы в ОВД предопределяет 
необходимость особого правового регулирова-
ния, учитывающего повышенные требования к 
дисциплине, режиму работы и ответственности 
сотрудников. Однако ведомственные акты 
(например, Федеральный закон «О службе в орга-
нах внутренних дел РФ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказы МВД) нередко вступают в 
противоречие с нормами ТК РФ [4].

Противоречия между общими нормами тру-
дового права и специальным законодательством, 
регулирующим службу в органах внутренних дел 
(ОВД), носят системный характер и обусловлены 
фундаментальными различиями в целях, принци-
пах и методологии правового регулирования. Эти 
коллизии не являются случайными – они отра-
жают глубинное напряжение между двумя право-
выми парадигмами:

Трудовой кодекс РФ исходит из принципа 
диспозитивности, предполагающего относитель-
ное равенство сторон трудового договора и 
защиту работника как экономически более сла-
бой стороны.

Служба в ОВД строится на императивных 
началах, где приоритет отдается государствен-
ным интересам, строгой субординации и ограни-
чению отдельных прав в целях обеспечения 
публичного порядка.

ТК РФ направлен на баланс интересов 
работника и работодателя через гарантии ста-
бильности трудовых отношений.

Законодательство об ОВД (ФЗ № 342) 
акцентирует эффективность управления кадрами 
правоохранительной системы, что ведет к при-
мату дисциплинарных требований над гаранти-
ями.

В трудовом праве доминирует защитная 
функция (ограничение увольнений, гарантии 
оплаты труда, охрана здоровья).

В регулировании ОВД преобладает управ-
ленческая логика, допускающая:

1) Расширение оснований для расторжения 
служебных отношений;

2) Особые условия труда без полной компен-
сации;

3) Ограничение процессуальных прав в дис-
циплинарных процедурах

Современное законодательство об ОВД 
унаследовало черты советской модели «службы» 
(а не «работы»), где сотрудник рассматривается 
как носитель государственных функций, а не как 
субъект трудовых прав. Это противоречит эволю-
ции трудового права, движущегося в сторону 
гуманизации и усиления гарантий.

Противоречия между ТК РФ и законода-
тельством об ОВД – это не технические коллизии, 
а следствие конкуренции двух правовых филосо-
фий. Их преодоление требует не точечных изме-
нений, а концептуального выбора: либо служба в 
ОВД полностью выводится из трудового права в 
особую публично-правовую сферу (с созданием 
альтернативных гарантий), либо трудовые стан-
дарты адаптируются к специфике ОВД через 
специальные законы, сохраняя базовые права 
сотрудников.

Наиболее острые коллизии возникают в 
вопросах:

1) Рабочего времени и времени отдыха (чрез-
мерное расширение служебных обязанно-
стей без учета норм о переработках);

2) Дисциплинарной ответственности (более 
строгие меры взыскания по сравнению с 
ТК РФ);

3) Увольнения (дополнительные основания, не 
предусмотренные трудовым законодатель-
ством).

Сотрудники ОВД, будучи государственными 
служащими, формально обладают теми же тру-
довыми правами, что и другие работники, но на 
практике их реализация ограничена. В частности, 
затруднено применение:

1) Гарантий, связанных с защитой от произ-
вольного увольнения;

2) Механизмов разрешения индивидуальных 
трудовых споров (особенности подведом-
ственности дел);

3) Норм об охране труда (специфика опера-
тивно-служебной деятельности часто при-
водит к их игнорированию).

Таким образом, существующая система 
правового регулирования требует гармонизации: 
необходимо четкое разграничение сферы дей-
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ствия ТК РФ и специальных норм, а также разра-
ботка механизмов, обеспечивающих баланс 
между служебной необходимостью и гарантиями 
прав сотрудников ОВД.

Особенностью правового регулирования 
службы в органах внутренних дел (ОВД) является 
наличие специальных оснований для увольнения, 
не предусмотренных общим трудовым законода-
тельством. Одним из наиболее дискуссионных 
является институт утраты доверия, закрепленный 
в ст. 82 Федерального закона от 30.11.2011 № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Его применение вызывает значи-
тельные сложности из-за правовой неопределен-
ности, рисков злоупотреблений и неоднозначной 
судебной практики.

Законодатель не дает четкого определения, 
какие конкретно действия или бездействие 
сотрудника ОВД могут повлечь утрату доверия. В 
отличие от Трудового кодекса РФ, где увольнение 
по инициативе работодателя требует строгой 
аргументации (ст. 81 ТК РФ), формулировка ст. 82 
Закона № 342-ФЗ носит оценочный характер. Это 
создает риск расширительного толкования и 
субъективного применения нормы, поскольку 
решение зависит от усмотрения руководства.

Отсутствие четких критериев утраты дове-
рия открывает возможность для необоснованных 
увольнений, в том числе в связи с личной непри-
язнью, служебными конфликтами или в качестве 
меры давления. На практике встречаются случаи, 
когда формальным поводом для увольнения ста-
новятся:

1) Незначительные дисциплинарные наруше-
ния;

2) Анонимные жалобы без проверки их досто-
верности;

3) Участие сотрудника в проверках, затраги-
вающих интересы руководства.

Подобные злоупотребления подрывают ста-
бильность служебных отношений и создают 
атмосферу правовой незащищенности сотрудни-
ков ОВД.

Анализ судебных решений показывает, что 
суды не всегда последовательны в оценке закон-
ности увольнений по данному основанию. В ряде 
случаев судебные инстанции:

1) Поддерживают работодателя, если уволь-
нение формально соответствует ведом-
ственным документам, даже при отсутствии 
существенных нарушений со стороны 
сотрудника;

2) Отменяют увольнение, если установлено, 
что решение принято без достаточных 
доказательств или с нарушением проце-
дуры. При этом ключевым фактором оста-
ется соразмерность наказания: суды обра-

щают внимание на тяжесть проступка, его 
связь со служебной деятельностью и нали-
чие умысла.

Институт утраты доверия, будучи необходи-
мым инструментом поддержания дисциплины в 
ОВД, требует более четкой законодательной 
регламентации. В данном свете целесообразным 
представляется:

1) Конкретизировать перечень оснований для 
утраты доверия;

2) Ввести обязательную досудебную проверку 
обоснованности увольнения;

3) Усилить судебный контроль за соблюде-
нием прав сотрудников.

Это позволит снизить риски произвольных 
решений и обеспечить баланс между интересами 
службы и гарантиями прав работников правоох-
ранительных органов.

Современное правовое регулирование 
службы в органах внутренних дел (ОВД) требует 
системных изменений, направленных на устране-
ние противоречий между трудовым и специаль-
ным законодательством, повышение правовой 
защищенности сотрудников и оптимизацию слу-
жебных условий. Далее нами рассматриваются 
ключевые направления реформирования.

Действующая правовая система содержит 
множество коллизий между нормами Трудового 
кодекса РФ и ведомственными актами, регулиру-
ющими службу в ОВД. Для их устранения необхо-
димо:

 – Четкое разграничение сфер регулирования: 
закрепить в федеральном законе перечень 
вопросов, которые могут регулироваться 
исключительно специальными нормами 
(например, дисциплинарная ответствен-
ность, режим службы), а остальные должны 
подчиняться общим положениям ТК РФ.

 – Гармонизация законодательства: внести 
изменения в Федеральный закон № 342-ФЗ, 
исключив нормы, дублирующие или проти-
воречащие ТК РФ, и установив приоритет 
трудовых гарантий в спорных ситуациях.

 – Создание механизма разрешения коллизий: 
предусмотреть возможность обращения 
сотрудников в трудовые комиссии при МВД 
или суды при нарушении их прав из-за про-
тиворечивых правовых норм.

 – Институт утраты доверия, закрепленный в 
ст. 82 Федерального закона № 342-ФЗ, тре-
бует конкретизации для предотвращения 
злоупотреблений. Для оптимизации законо-
дательства в данной сфере предлагается:

 – Установить исчерпывающий перечень нару-
шений, которые могут повлечь утрату дове-
рия (например, коррупционные правонару-
шения, грубые дисциплинарные проступки, 
умышленное сокрытие конфликта интере-
сов).
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 – Ввести обязательную служебную проверку 
перед увольнением, включающую сбор 
доказательств, опрос свидетелей и предо-
ставление сотруднику права на защиту.

 – Закрепить возможность судебного оспари-
вания с повышенным стандартом доказыва-
ния для работодателя – увольнение должно 
быть обосновано объективными данными, а 
не субъективной оценкой руководства.
Специфика службы в ОВД зачастую приво-

дит к нарушению норм о рабочем времени и 
отдыхе. Для решения проблемы нами предлага-
ются следующие меры:

 – Установить четкие пределы служебного 
времени с учетом экстренных ситуаций, 
закрепив максимальную продолжитель-
ность переработок и обязательный отдых.

 – Усовершенствовать учет рабочего времени, 
в том числе с использованием электронных 
систем фиксации вызовов на службу и свер-
хурочных часов.

 – Расширить компенсационные механизмы: 
предусмотреть повышенные выплаты за 
работу в ночное время, выходные дни и в 
условиях повышенной опасности, а также 
дополнительные дни отдыха за перера-
ботки.
Действующая контрактная система в ОВД 

не всегда обеспечивает стабильность служебных 
отношений [5]. Для ее улучшения предлагается:

 – Закрепить единые прозрачные критерии 
продления контракта, исключив субъектив-
ные факторы (например, оценка професси-
ональных качеств должна основываться на 
объективных показателях, а не на личном 
отношении руководства).

 – Ввести обязательное уведомление о неже-
лании продлевать контракт за несколько 
месяцев с указанием причин, что даст 
сотруднику возможность оспорить реше-
ние.

 – Обеспечить судебную защиту при необо-
снованном отказе в продлении, возложив 
на работодателя бремя доказывания право-
мерности такого решения.
Реализация предложенных мер позволит 

сократить правовые пробелы в регулировании 
службы в ОВД, минимизировать злоупотребле-
ния со стороны работодателя и усилить гарантии 
прав сотрудников. Ключевыми принципами 
реформы должны стать сбалансированность 
специальных требований службы и трудовых 
прав, повышение прозрачности кадровых реше-
ний и эффективные механизмы судебной защиты.
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Профессиональная подготовка выступает 
той сферой образования, в которой осо-

бое значение приобретает необходимость 
использования дидактических методов и техник, 
направленных на формирование и развитие у 
сотрудников ОВД практических умений и навы-
ков и эффективного и самостоятельного реше-
ния поставленных перед ними задач. «Одним из 
путей повышения уровня подготовки сотрудников 
ОВД к профессиональной деятельности и разви-
тия необходимых профессиональных компетен-
ций, без сомнения, является использование в 
учебном процессе образовательных организаций 
МВД России мультимедийных средств и техноло-
гий» [1, с. 75].   Поэтому включение в собственные 
дидактические ресурсы инновационных методов 
работы, прежде всего методов с использованием 
инструментов информационно-коммуникацион-
ных технологий обеспечивает возможность про-
ектировать образовательный процесс, направ-
ленный на достижение образовательных целей в 
соответствии с программой обучения, а также 
эффективное развитие профессиональной ком-
петентности. «Модернизация системы подготовки 
кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел (ОВД) Российской Федерации на 
наш взгляд предполагает, создание условий для 
повышения качества профессиональной подго-
товки сотрудников, опираясь на современные 
достижения в области цифровой трансформа-
ции, получение результатов профессиональной 
подготовки адекватных современным требова-
ниям, предъявляемым к сотрудникам полиции» [2, 
с. 28]. В педагогической науке используют значи-
тельное количество методологических подходов, 
которые представляют различные направления 
исследований и отражают специфику конкретной 
научно-исследовательской деятельности. Мето-
дологический подход представляет собой сово-
купность идей для определения общей научной 
мировоззренческой позиции ученого, принципы, 
составляющие основу стратегии исследователь-
ской деятельности, а также способы, приемы, 
процедуры, что обеспечивают реализацию 
выбранной стратегии в практической деятельно-
сти. Методологические подходы в образовании 
соответственно могут рассматриваться в 
нескольких основных направлениях: научная 
дисциплина, изучающая средства, предпосылки и 
принципы поисковой деятельности в области 
образования; система методов, приемов и позна-
вательных средств педагогической антрополо-
гии; опыт познания закономерностей роста пси-
холого-педагогического знания. Концепцию «обу-
чение через деятельность» впервые предложил 
американский ученый Дьюи. Компетентностный 
подход вполне соответствует фундаментальной 
цели образовательного процесса, где ключевые 

направления заключаются в обучении: приобре-
тать знания (учить учиться), работать и зарабаты-
вать (обучение для труда), жить (для здорового, 
интересного, достойного бытия), жить совместно 
(для общественного бытия). С помощью компе-
тентностного подхода устанавливается результа-
тивно-целевое направление образования, что, по 
нашему мнению, составляет его очевидное преи-
мущество по сравнению с другими привычными и 
инновационными подходами. Конечный результат 
обучения-сформированные компетентности лич-
ности, перемещение акцентов с уровня знаний 
учебных субъектов на их умение и навыки поль-
зоваться информацией для решения проблем на 
практике. Вопросами создания оптимальной 
модели образования, которая обеспечила бы 
подготовку специалистов с высоким уровнем 
общих и профессиональных знаний, умений и 
навыкам уделялось много внимания [3]. Модели-
рование - одно из самых распространенных 
средств новейшего научного исследования, 
поскольку благодаря модели возможно доста-
точно точно и всесторонне, быстрее и дешевле, 
чем при непосредственном исследовании соб-
ственно объекта, изучить смоделированный объ-
ект. Более того, кое-где благодаря модели воз-
можно исследование объекта, которого еще нет, 
с целью установления целесообразных вариан-
тов его разработки и создания. В целом модель - 
это искусственно созданный объект, который 
аналогичный исследуемому объекту процесс, 
отражает в более простом, компактном виде 
структуру, признаки, взаимосвязи между дета-
лями исследуемого объекта, процесса, непосред-
ственное изучение которого связано каким-либо 
трудностями, большими затратами средств или 
просто недоступно, в то же время упрощает про-
цедуру получения данных о предмете, явлении, 
процессе, которые нас интересуют. Разработка 
модели формирования профессиональных ком-
петенций сотрудников ОВД посредством исполь-
зования инновационных средств обучения тре-
бует применения теоретико-методологических 
подходов с целью раскрытия содержания иссле-
дования и его ключевых особенностей. Методо-
логический блок предложенной модели охваты-
вает методологические подходы по формирова-
нию профессиональных компетенций сотрудни-
ков ОВД посредством использования 
инновационных средств обучения, а также рас-
крывает основные принципы и требования к их 
профессиональной компетентности. В основу 
формирования профессиональных компетен- 
ций сотрудников ОВД посредством исполь- 
зования инновационных средств обучения поло-
жено ряд методологических подходов, среди 
которых выделяем: личностно-ориентированный, 
компетентностный, практико- ориентированный, 
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системный, интегративный, деятельностный. 
Принципами формирования профессиональных 
компетенций сотрудников ОВД посредством 
использования инновационных средств обучения 
выбраны общие и специальные. Среди общих 
принципов особое значение имеют принципы 
научности; систематичности и последовательно-
сти; сознания и активности; наглядности; гумани-
зации; прочности усвоения знаний; открытости и 
вариативности. К специальным принципам отно-
сим принципы инновационной деятельности; 
информатизации; интеграции методов обучения; 
практической ориентированности; индивидуали-
зации; сотрудничества. Результативность обуче-
ния в первую очередь зависит от творческой реа-
лизации педагогом требований в контексте при-
менения дидактических принципов. Их разра-
ботка зависит не только от педагогических, но и 
социальных, философских, логических, психоло-
гических закономерностей. Принципы обучения 
как регулятивные нормы практики, несмотря на 
их общий характер, обусловлены также целями 
образования и воспитания, уровнем развития 
науки и практики обучения, а их реализация осу-
ществляется на всех степенях и уровнях обуче-
ния, в любой педагогической ситуации. Принципы 
обучения составляют систему ключевых требова-
ний к учебному процессу, воплощение которых 
способствует эффективному осуществлению 
задач учение и развитие индивида. Создание 
описательной модели формирования профессио-
нальных компетенций сотрудников ОВД посред-
ством использования инновационных средств 
обучения предполагает использование общеди-
дактических и специфических принципов. К 
общедидактическим принципам мы относим 
принципы научности; целостности и взаимосвязи 
теории и практики, обучения и образования; 
систематичности и последовательности; доступ-
ности; наглядности; связи знаний, умений, навы-
ков; эмоциональности и гуманизации обучения; 
взаимосвязи сущности, задач, учебных форм и 
методов. Общедидактические принципы поло-
жены в основу изучения всех предметов, они 
должны регулировать организацию процесса 
обучения на разных этапах. Пользуясь общеги-
дактическими принципами, разрабатываются 
основы профессиональных методик, конкретизи-
рующих основы изучения определенных предме-
тов, учитывая их специфику. Нормы учебных 
принципов необходимо учитывать при составле-
нии учебников и учебных пособий. Принцип целе-
устремленности воплощается посредством уста-
новления соответствия содержания обучения и 
воспитания, форм и методов организации обра-
зовательного процесса главной задаче ведом-
ственной профессиональной подготовки. Прин-

цип систематичности и последовательности реа-
лизуется в условиях строгого, логического рас-
положения учебного материала, как в учебной 
программе, так и в методах передачи знаний обу-
чаемым, а также с помощью последовательного 
овладение знаниями, умениями и навыками с 
одновременным их применением на практике. 
Принцип связи обучения с жизнью предполагает 
профессиональную направленность всего обра-
зовательного процесса. Что касается принципа 
интеграции, то здесь речь идет об одновремен-
ном использовании различных форм и методов 
обучения, преподавания общеобразовательных и 
специальных дисциплин для решения професси-
ональных задач. Принцип научности предпола-
гает соответствие содержания профессиональ-
ной подготовки современному уровню развития 
науки и техники. Этот принцип должен обладать 
научными свойствами для раскрытия основных 
теорий и концепций профессиональной деятель-
ности, а также предусматривает интеграцию, учи-
тывая ее пути дальнейшего развития. Кроме 
этого принцип научности определяет требования 
относительно содержания учебных планов, про-
грамм и средств обучения, а также предусматри-
вает построение устойчивых связей содержания 
обучения с научными исследованиями. Принцип 
систематичности и последовательности опреде-
ляет четкость и последовательность образова-
тельного процесса, а также соответствие содер-
жания профессиональной образования ее фор-
мам, методам и интеллектуальным возможностям 
сотрудников ОВД, развития их познавательной 
сферы. Деятельность преподавателя направлена 
на представлении учебного материала, который 
базируется на предварительно освоенном мате-
риале и с учетом внутренне-предметных и меж-
дисциплинарных связей. Принцип сознания и 
активности в обучении предполагает применение 
осмысленного (посредством анализа, синтеза, 
индукции, дедукции и обобщения), сознательного 
и творческого подхода к изучению профессио-
нальных дисциплин, мотивов и использование 
рациональных приемов обучения; качественного 
контроля за уровнем усвоение знаний, коррек-
цию полученных результатов. Принцип наглядно-
сти фокусируется на визуализации представлен-
ного учебного материала, с использованием и 
демонстрацией конкретных примеров, в частно-
сти с использованием макетов, механизмов, объ-
ектов агрегатов и систем транспортных средств, 
а также принципов их действия, что способствует 
лучшему запоминанию. Принцип гуманизации 
формирует условия для развития наилучших 
качеств и способностей, творческих возможно-
стей и духовного мира личности сотрудника ОВД. 
Важным в организации образовательного про-
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цесса является применение принципа прочности 
усвоения знаний, предусматривающей заверша-
ющий этап обретения новых знаний, умений и 
навыков. В результате сотрудники ОВД могут 
свободно пользоваться профессиональными 
знаниями, как в учебной, так и в профессиональ-
ной деятельности. Во время формирования про-
фессиональных компетенций сотрудников ОВД 
посредством использования инновационных 
средств обучения этот принцип обуславливает 
сознательное усвоение профессиональных зна-
ний, понятий, методов, законов, построение свя-
зей с целью овладения профессией. Считаем 
целесообразным использование принципа откры-
тости и вариативности, что предполагает форми-
рование содержания профессионального обра-
зования за счет использования различных мето-
дов, форм и средств организации образователь-
ного процесса, в том числе и критической 
рефлексии. 

Таким образом, использование вышеука-
занных принципов отражают особенности инно-
вационной педагогической деятельности, в част-
ности, использование инновационной информа-
ции, информатизации, интеграции традиционного 
и активного обучения, практической ориентиро-
ванности образовательного индивидуального 
творчества, партнерства и сотрудничества. 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОВД КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Повышение эффективности деятельности в любом направлении всегда очень слож-
но. Очевидно, что преобразования необходимы не только в самих подразделениях полиции, но и в 
вопросах профессиональной подготовки. Работа требуется и в направлении взаимодействия с госу-
дарственными, муниципальными структурами и с институтами гражданского общества. Особо следует 
обратить внимание на взаимодействие сотрудников ОВД с гражданами страны, так как без поддержки 
простого населения и их доверия, работа сотрудников ОВД никогда не может быть эффективной. Це-
лью статьи выступает авторский анализ актуальных вопросов и проблем эффективности деятельности 
сотрудников ОВД в современной России. Методологическую основу исследования составляет систе-
ма философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечива-
ющих объективность изучения заданной тематики. Применение в рамках исследования эмпирических 
методов сбора, обобщения и анализа информации позволило осуществить качественный сбор акту-
ального и обоснованного с практической точки зрения исследовательского материала.
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HIGH LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF INTERNAL AFFAIRS 
OFFICERS AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN COUNTERING 
CRIME

Annotation. Improving the efficiency of activities in any direction is always very difficult. It is obvious 
that changes are necessary not only in the police units themselves, but also in matters of professional training. 
Work is also required in the direction of interaction with state, municipal structures and civil society institu-
tions. Particular attention should be paid to the interaction of internal affairs officers with citizens of the coun-
try, since without the support of the general population and their trust, the work of internal affairs officers can 
never be effective. The purpose of the article is the author’s analysis of current issues and problems of the 
efficiency of internal affairs officers in modern Russia. The methodological basis of the study is a system of 
philosophical, general scientific and special legal means and methods of cognition, ensuring the objectivity of 
studying the given topic. The use of empirical methods of collecting, summarizing and analyzing information 
within the framework of the study allowed for the qualitative collection of relevant and practically justified re-
search material.
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Решение проблем эффективности дея-
тельности сотрудников ОВД необходимо 

начинать, прежде всего, с доработки норматив-
но-правовой базы, регламентирующей аспекты 
деятельности для более эффективной защиты 
прав граждан России.

Особой доработки в Законе «О полиции» 
требуются в направлении взаимодействия 
сотрудников полиции с гражданами, государ-
ственными и муниципальными органами, обще-
ственными объединениями, организациями, 
образовательными учреждениями и т.д.

Повышение эффективности невозможно и 
без устранения проблем материально-техниче-
ского обеспечения полиции, выделения для них 
необходимого финансирования. Обеспечение 
подразделений полиции необходимыми ресур-
сами является жизненно важным вопросом госу-
дарства, так как именно правоохранительные 
органы обеспечивают защиту прав и свобод 
граждан, гарантируют защиту интересов госу-
дарства, соблюдение законов страны.

В данном аспекте защиты прав интересов 
граждан и государства в целом акцент необходим 
на подразделение патрульно-постовой службы, 
напрямую обеспечивающей охрану правопо-
рядка и безопасности в стране, защищающей ее 
от преступных элементов.

Необходимо освещать и то, сколько престу-
плений и правонарушений было выявлено сотруд-
никами полиции, какая работа проводится по 
профилактике правонарушений, скольким граж-
данам была оказана помощь.

Следует отметить и низкий уровень право-
вой культуры населения, и игнорирование мно-
гими гражданами законов страны. Чаще всего 
граждане нарушают административное законо-
дательство и даже не считают это правонаруше-
нием. Главным для них выступает возможность 
уклониться от наказания, а не предпринимать 
меры против совершения нового правонаруше-
ния.

Для увеличения доверия граждан к работе 
сотрудников органов внутренних дел предлага-
ется, прежде, всего, усилить в них уверенность в 
защищенности своих прав и интересов в обще-
ственных местах, на транспорте и в любой ситуа-
ции [1].

Граждане страны привыкли видеть лишь 
отрицательные моменты в работе сотрудников 
полиции, игнорируя тот факт, что вся их работа 
направлена на защиту прав и интересов простых 
граждан.

Сегодня практически во всех подразделе-
ниях наблюдается кадровый «голод» в силу мно-
жества причин. Прежде всего, это низкий уро-
вень дохода. Следующей причиной недобора 
кадров в органах внутренних дел является слож-

ность и разноплановость служебных обязанно-
стей. Сотрудникам необходимы знания в области 
[2]: физической подготовки, нормативной базы, 
регламентирующей службу и целый ряд иных 
вопросов. 

Исследуя условия совершенствования про-
фессиональной подготовки сотрудников органов 
внутренних дел, О. И. Копытина особый акцент 
сделала на инновационных компонентах органи-
зации учебной деятельности обучающихся. Ею 
разработана педагогическая модель непрерыв-
ной практики сотрудников органов внутренних 
дел. Под ней О. И. Копытина понимает особую 
модульную программу, представляющую собой 
инновационный компонент профессиональной 
подготовки сотрудников органов внутренних дел, 
сформированный как совокупность модулей, 
логически и функционально взаимосвязанных, 
оптимизирующий учебный процесс [3]. 

В рамках профессиональной подготовки 
считаем необходимым рассмотреть такое сред-
ство интерактивного обучения как визуализация. 
Она позволяет лучше усваивать и воспринимать 
материал, создать более спокойную атмосферу, 
запомнить схемы, создать между объектами ком-
муникацию. Слушатель таким образом участвует 
в активном общении с программой, может отве-
чать, задавать вопросы, получать ответы. За счет 
визуализации становится возможной фиксация 
каждого этапа учебной деятельности, при этом 
каждый обучаемый может контролировать полу-
чаемый поток информации, не перегружать себя, 
воспринимая столько, сколько ему комфортно. 
Кроме этого, данный метод имеет следующие 
возможности [4]: 

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

лирования обратной связи.
 – Проведение оценки полученной информа-

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

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

рактивности: 
 – Реактивную. 
 – Действительную.
 – Взаимную.

Благодаря этому слушатель может выби-
рать максимально удобную для него последова-
тельность действий, повторять и закреплять 
информацию, выбирать удобную модель обуче-
ния. За счет визуализации слушатели могут 
адаптироваться к любому курсу в максимально 
удобном для них формате. Они смогут самостоя-
тельно выбирать варианты и ступени решения 
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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 возникает возможность 
эффективно взаимодействовать с материалом и 
техническими средствами [5]. 

Можно использовать разные форматы для 
лучшего освоения и закрепления информации. 
Процесс обучения должен затрагивать разные 
виды памяти, быть максимально доступным для 
осмысления, активировать психофизиологиче-
ские процессы, которые помогут усвоить мате-
риал. Если слушатель будет активно участвовать 
в образовательном процессе, он сможет лучше 
освоить материал, обучение станет более инте-
ресным. Если даже полезную информацию пода-
вать скучно, слушатели быстро теряют к ней 
интерес, внимание снижается, и результат стано-
вится намного хуже, чем если аналогичный мате-
риал будет подаваться в активном формате. 

Визуализация не всегда реализуется 
посредством проектора. Для этого можно исполь-
зовать игровые формы обучения, дидактические 
игры, разбор различных ситуаций профессио-
нальной деятельности в игровой форме.     Обуче-
ние в интерактивном, развлекательном формате 
более эффективное, так как вызывает активное 
участие слушателей, вызывает в них интерес, что 
способствует максимальной запоминаемости 
материала. 

Используя средства визуализации в обра-
зовательном процессе, можно решать сразу 
несколько задач [4]: 

 – Презентации можно заменить на контакт-
ные формы взаимодействия. Это намного 
эффективнее, так как первые имеют успех 
только в кратковременный период в начале 
обучения. 

 – Структурирование материала. За счет этого 
программа будет усваиваться быстрее, так 
как легче будет понять и запомнить предла-
гаемые данные. 

 – Слушатели будут лучше усваивать инфор-
мацию, у них появится возможность не 
только увидеть ее, но и потрогать за счет 
сенсорных устройств. Воздействие на 
органы восприятия будет комплексным, а 
программный материал - более содержа-
тельным. 

 – Для усвоения материала будут использо-
ваться коммуникабельные, активные формы 

воздействия. Слушатель 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 учащимся, при-
шлось осваивать возможности интерактивного и 
удаленного метода обучения [6]. Эксперимент с 
цифровыми технологиями показал, что они доста-
точно эффективно работают, положительно вли-
яют на процесс обучения, информация усваива-
ется и без личного контакта студентов и препода-
вателя в аудитории. Однако преподавательский 
состав не был готов использовать цифровые тех-
нологии. 

Готовность преподавателя к занятию вклю-
чает в себя не только наличие учебно-методиче-
ского комплекса, наглядных средств обучения, 
но также подготовка плана проведения занятия с 
четким распределением отведённого времени с 
целью достижения запланированных целей заня-
тия.

В нашем исследовании мы делали акцент на 
специфичности образовательных задач высшего 
образования системы МВД РФ. Полагаем, что в 
свете проблематики нашей работы стоит обра-
тить внимание на ведомственную специализацию 
правоохранительных вузов МВД России. Каждое 
образовательное учреждение приоритетно зани-
мается подготовкой сотрудников ОВД конкрет-
ного, специализированного профиля правоохра-
нительной деятельности, а соответственно и раз-
личны приемы и методы подготовки. 
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Становление и развитие института част-
ного обвинения связано с судебной 

реформой 1864 года. Применение данного инсти-
тута в правоприменительной практике судов на 
протяжении более полуторавекового времени 
показало его полезность и значимость для уго-
ловного-процессуального судопроизводства. В 
современный период его эффективность дока-
зана тем, что он: дает возможность при рассмо-
трении уголовных дел сокращать время за счет 
отсутствия досудебной стадии разбирательства; 
выступает как средство возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, и способом 
защиты охраняемых законом частных интересов 
граждан или юридических лиц; способен проти-
водействовать возможному преступному бездей-
ствию правоохранительных органов в случае сго-
вора с обвиняемым, а так же играет важную роль 
в обеспечении принципов справедливости и 
защиты прав потерпевших. 

Вместе с тем, анализ правоприменительной 
практики свидетельствует, что этот институт не 
безупречен и требует дальнейшего своего совер-
шенствования, прежде всего в своей законода-
тельной базе.  

Сегодня гуманизация норм уголовного 
права ведется системно и в постоянном режиме, 
что делает текущее уголовное законодательство 
более объективным и справедливым. «Объектив-
ность и справедливость при отправлении право-
судия обеспечивает устойчивость государства» 
[1], подчеркнул президент России В.В. Путин в 
ходе выступления на ежегодном совещании судей 
(20 –21 февраля 2025 года).

В текущий момент судебная практика по 
делам частного обвинения показывает, что про-
должая курс на гуманизацию, в части снижения 
уровня уголовной репрессии и реализуя принцип 
справедливости, возникла  необходимость рас-
ширить перечень тех дел частного обвинения, 
когда деяние причинило ущерб лишь частным 
интересам лица и не характеризуется высокой 
общественной опасностью. Данное предложение 
даст возможность, не только более полно  реали-
зовать принцип состязательности, но и завер-
шать уголовное преследование примирением 
сторон. Статистика показывает, что «в 2021 году 
в порядке частного обвинения было возбуждено 
5259 уголовных дел, в 2022 году – 4743, в 2023 
году – 4330, в первом полугодии 2024 года – 2043» 
[2]. Приведенные цифры показывают тенденцию 
снижения числа возбужденных дел. Интерес 
представляет тенденция поступающих заявле- 
ний от граждан по делам частного обвинения. В 
2023 году в «суды от граждан поступило 6,2 тыс. 
таких заявлений, из них принято к производст- 
ву - 1,6 тыс. (13,3%), из других органов посту- 

пало 8,1 тыс. материалов частного обвинения;  
из них приняты к производству всего 0,6 тыс. (0,5 
тыс.)» [3]. 

«По делам частного обвинения, рассмо-
тренным по заявлениям, принятым непосред-
ственно от граждан, оправдано более 0,5 тыс. 
лиц (80,4% от общего числа оправданных по всем 
составам преступлений). Дел данной категории 
прекращено по реабилитирующим основаниям 
51,4% от общего числа дел, прекращенных по 
реабилитирующим основаниям» [3].

Согласно части первой статьи 20 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК) уголовное преследование 
осуществляется в публичном, частно-публичном 
и частном порядке в зависимости от характера и 
тяжести совершенного преступления. На каче-
ственные характеристики и специфику уголов-
ного судопроизводства по делам частного обви-
нения неоднократно указывал Конституционный 
Суд Российской Федерации. Так, в устанавливаю-
щей части решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации  от 28 марта 2024 г. № 13-П 
сказано: «Специфика уголовного судопроиз-
водств, по делам частного обвинения, предопре-
деляется особенностями рассматриваемых в 
данном порядке уголовных дел о преступлениях, 
совершаемых обычно на почве конфликтов меж-
личностного характера, зачастую в сфере вну-
трисемейных отношений, в общении между род-
ственниками, соседями и сослуживцами, а также 
необходимостью учета субъективного восприя-
тия потерпевшим совершенного в отношении 
него деяния» [4]. Еще более развернутую харак-
теристику дел частного обвинения, Конституци-
онный Суд Российской Федерации дал в трех 
своих постановлениях от 27 июня 2005 г. № 7-П, 
от 15 октября 2018 г. № 36-П и от 11 июля 2023 г. 
№ 38-П. В них сказано, что федеральный законо-
датель, устанавливая правила производства по 
таким делам, исходил из того, что соответствую-
щие преступления не представляют значительной 
общественной опасности и их раскрытие обычно 
не вызывает трудностей, в связи с чем потерпев-
ший сам может осуществлять уголовное пресле-
дование - обращаться за защитой своих прав и 
законных интересов непосредственно в суд и 
доказывать как факт совершения преступления, 
так и виновность в нем конкретного лица, минуя 
обязательные в иных случаях (по делам част-
но-публичного и публичного обвинения) процес-
суальные стадии досудебного производства. [5, 
6, 7].

Вносимое авторами предложение по рас-
ширению действующего перечня уголовных дел 
частного обвинения основывается на историче-
ском опыте развития данного института (прило-
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жение в конце статьи: перечень составов престу-
плений, которые могут быть отнесены к уголов-
ным делам частного обвинения). Так, в соответ-
ствии с Уставом о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями, 1864 года к уголовным делам 
частного обвинения относились: 1) 23 уголовных 
проступка,  2) кража, мошенничество и присвое-
ние чужого имущества между супругами, родите-
лями и детьми [8]  . 

В число 23 проступков Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями входили статьи 
(84, 103, 130 – 143, 145 – 153): заражение другого 
человека венерическим заболеванием (статья 
103), разглашение конфиденциальных сведений с 
намерением оскорбить (статья 137), угрозы убий-
ством (при отсутствии корыстной или иной пре-
ступной цели) или иным преступлением (статьи 
139 - 141), самоуправство (статья 142), отказ 
детей в содержании нуждающихся родителей 
(статья 143), а также различные разновидности 
самовольного пользования и повреждения 
чужого имущества (статьи 145 - 153). 

Кроме того,  Устав предусматривал  поря-
док частного преследования за оскорбления 
(статьи 130 – 135) и клевету  (статья 136).

С момента принятия Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (далее – 
УПК РСФСР) 1923 года к уголовным делам част-
ного обвинения стали относиться лишь уголов-
ные дела о таких преступлениях как причинение 
легкого вреда здоровью, побои, оскорбление и 
клевета. Данный подход отражен и в действую-
щем УПК РФ. При этом по УПК РСФСР 1922 года 
к ним также относилось самоуправство.

Необходимо отметить, что действующим 
УПК РФ к потерпевшим по уголовным делам отне-
сены, в отличие от ранее действовавших кодифи-
цированных актов в сфере уголовного судопро-
изводства, не только физические лица, но также 
и юридические лица (часть первая статьи 42 УПК 
РФ), что в свою очередь может быть учтено при 
расширении перечня уголовных дел частного 
обвинения. Однако отмеченное расширение в 
связи с признанием потерпевшим юридического 
лица вступает в противоречие с такой характери-
стикой уголовных дел частного обвинения как их 
межличностный характер, в связи с чем требует 
дальнейшего исследования и обсуждения. 

Несмотря на очевидную положительность 
вносимого предложения оно несет в себе и ряд 
возможных трудностей при его реализации. 

Расширяя перечень уголовных дел частного 
обвинения, правоприменительная практика 
может столкнуться с существенным увеличением 
нагрузки на мировых судей и на районные суды, а 
также на суды апелляционной и кассационной 
инстанций по данным уголовным делам.

Кроме того, данное регулирование может 
создать пространство для злоупотребления пра-
вом на подачу заявления в порядке частного 
обвинения. В связи с этим расширение перечня 
уголовных дел частного обвинения необходимо 
связать с дополнением уголовно-процессуаль-
ного законодательства некоторыми «фильтрами», 
направленными на пресечение подачи необосно-
ванных заявлений. Например, ввести государ-
ственные пошлины на подачу указанного заявле-
ния в суд (а также при дальнейшем обжаловании 
вынесенного судом решения) и (или) определен-
ный залог, который будет возвращен заявителю в 
случае постановления обвинительного приго-
вора.

Помимо этого, с учетом ожидаемого воз-
растания нагрузки на судебную систему требуют 
уточнения действующие положения законода-
тельства в части последствий прекращения уго-
ловного дела частного обвинения за примире-
нием потерпевшего с обвиняемым и постановле-
ния оправдательного приговора. Следует иметь в 
виду, что по уголовным делам частного обвине-
ния механизм реабилитации в настоящее время 
имеет отличия в части вопроса возмещения иму-
щественного вреда. Недоказанность обвинения 
какого-либо лица в совершении преступления, по 
смыслу статьи 49 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации, влечет его полную реабилита-
цию и восстановление всех его прав, ограничен-
ных в результате уголовного преследования, 
включая возмещение расходов, понесенных в 
связи с данным преследованием [9].

Частный обвинитель не освобождается от 
обязанности возмещения оправданному лицу как 
понесенных им судебных издержек, так и причи-
ненного ему необоснованным уголовным пресле-
дованием имущественного вреда (в том числе 
расходов на адвоката), а также компенсации 
морального вреда. Вместе с тем реализация 
потерпевшим (частным обвинителем) его процес-
суальных прав по делам частного обвинения не 
является основанием для постановки его в рав-
ные правовые условия с государством в части 
возмещения вреда в полном объеме и незави-
симо от наличия его вины [10].

При этом не исключается использование 
гражданско-правового механизма защиты прав 
добросовестных участников уголовного про-
цесса от злоупотреблений своим правом со сто-
роны частного обвинителя, когда его обращение 
в суд с заявлением о возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица не имеет под 
собой никаких оснований и продиктовано не 
потребностью защитить свои права и охраняе-
мые законом интересы, а лишь намерением при-
чинить вред другому лицу [11].
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Таковы видятся перспективы дальнейшего 
развития и совершенствования института част-
ного обвинения.

Приложение 
Перечень составов преступлений, которые 

могут быть отнесены к уголовным делам частного 
обвинения.

Представленный ниже перечень составлен, 
исходя из следующих критериев: 

1) категория преступления: небольшой тяже-
сти; 2) оно носит межличностный характер 
либо связано с причинением ущерба юри-
дическому лицу в качестве потерпевшего; 
3) преступление носит ненасильственный 
характер.

1 Статья 121 «Заражение венерической болезнью» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК).

2 Часть первая статьи 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК*.

3 Статья 144-1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста» УК*.

4 Статья 145 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет» УК*.

5 Части первая – вторая статьи 146 «Нарушение авторских и смежных прав» УК**.

6 Часть первая статьи 147 «Нарушение изобретательских и патентных прав» УК*.

7 Статья 155 «Разглашение тайны усыновления (удочерения)» УК.

8 Статья 157 «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» УК.

9 Часть первая статьи 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием» УК***.

10 Часть первая статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК.

11 Статья 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» УК.

12 Статья 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» УК.

13 Статья 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» УК.

14 Часть первая статьи 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг)» УК***.

* Данные составы преступлений в настоящее время отнесены к уголовным делам частно-публичного 
обвинения.
** Отнесена лишь часть первая статьи 146 УК.
*** Статьи 165 и 180 УК полностью преследуются в порядке частно-публичного обвинения в случае, если 
они являются «предпринимательскими составами».

«Спорные» составы преступлений в части отнесения к преследованию  
в порядке частного обвинения:

1 Часть первая статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК).

2 Часть первая статьи 139 «Нарушение неприкосновенности жилища» УК  (в настоящее время состав 
частно-публичного обвинения).

3 Часть первая статьи 158 «Кража»
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4 Статья 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»

5 Статья 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК.

6 Часть первая статьи 179 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» УК.

7 Часть первая статьи 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну» УК.
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В настоящее время в области противодей-
ствия преступности в глобальном 

информационном пространстве актуальными и 
проблемными являются вопросы информацион-
ной безопасности. К ним относятся:

 – идентификация личности, разместившей 
материалы экстремистского или террори-
стического характера;

 – идентификация пользователя как автора 
материала террористической или экстре-
мистской направленности, а не как вла-
дельца средств  

В РФ применяется подобный порядок реги-
страции пользователей, однако на данный момент 
затрагивает только Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Условия регистрации 
на сайте Госуслуг предполагают заполнение 
анкеты с указанием личных данных гражданина. 
После заполнения анкеты необходимо пройти 
процедуру аутентификации для подтверждения 
учетной записи. Также возможно получение элек-
тронной подписи, которая подтверждает, что 
сообщение или документ отправлены конкрет-
ным человеком. Однако следует указать, что в 
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целях достижения эффективности данной меры, 
процесс персонификации должен стать всеобъ-
емлющим. 

По мнению экспертов, к одной из эффек-
тивных мер по ликвидации анонимности в сети 
Интернет, является всеобщая персонификация, 
предполагающая внесение паспортных данных 
пользователей при регистрации в социальных 
сетях и различных Интернет-ресурсах [1].

При этом введение этой меры требует ком-
плексного подхода и детальной проработки с 
участием экспертов в юридической области и 
специалистов в области IT- почте. Взымаемые 
деньги будут поступать в федеральный бюджет. 
Специалистами разработана специальная про-
грамма для отслеживания новостей связанных с 
буллингом и разжиганием розни [2].  Данная про-
грамма имеет обученный алгоритм поиска, кото-
рый может находить и вычленять ключевые слова 
и отслеживать первоисточники публикаций в 
информационном пространстве. Подобные меры 
помогут дисциплинировать пользователей соци-
альных платформ и отбить у них желание пропа-
гандировать ненависть.

Одной из стран, законодательно реализо-
вавшей данную меру стала КНР, которая с целью 
защиты суверенитета киберпространства и наци-
ональной безопасности страны, усилила кон-
троль и ввела запрет на анонимность в глобаль-
ной сети, приняв Закон о кибербезопасности 
КНР. Указанный нормативный акт стал базовым 
элементом для государственного регулирования 
глобальной сети Интернет в части создания, 
использования и обслуживания глобального 
информационного пространства, в том числе 
социальных сервисов. Новые правила регулиро-
вания киберпространства, введенные в КНР, 
вызывали большой интерес и в других информа-
ционно развитых стран, для которых борьба с 
киберугрозой сегодня весьма актуальна [3].

Своеобразным источником идей экстре-
мизма стали сегодня социальные сети, в которых 
образуются закрытые группы, активно функцио-
нируют сайты, проповедующие расовую, нацио-
нальную, политическую и религиозную нетерпи-
мости. Если рассматривать способы повышения 
безопасности социальных сетей, то необходимо 
признать, что каждый из них приведёт к сниже-
нию доходов и, к возможному банкротству соци-
альных сервисов.

К способам защиты социальных сетей от 
несанкционированного доступа следует отнести 
следующие:

 – верификация всех страниц социальной 
сети. 

 – штрафование пользователей социальных 
сетей за призывы к экстремистским дей-
ствиям.

 – запрет на пользование социальными сетями 
определённых категорий осуждённых [4].
Большинство экстремистов регистриру-

ются в социальных сетях, прикрываясь чужими 
именами, фамилиями или псевдонимами. Если 
удалить из социальных сетей всех, так называе-
мых, «самозванцев», то уровень безопасности 
значительно повысится. Для этого достаточно 
обязать пользователей указывать номер удосто-
верения личности и пройти стандартную проце-
дуру сверки личных данных, при отказе выпол-
нить данные требования, доступ в социальные 
сети будет закрыт.

Штрафные санкции за призывы к экстре-
мистским действиям. Для технического осущест-
вления данной меры необходимы специальные 
программы, которые будут выявлять нарушите-
лей.  

Запрет на пользование социальными сетями 
определённых категорий осуждённых. Для этого 
в законодательстве должна появиться статья, 
запрещающая посещать социальные сети осу-
ждённым за конкретные категории преступлений. 
К примеру, посещать «Twitter» и «Facebook» 
(запрещены в РФ), не могут педофилы и насиль-
ники, состоящие в соответствующем реестре 
(National Sex Offenders Registry) [5].

Однако даже они легко обходят это правило 
из-за попустительства модераторов. Новые пра-
вила для различных социальных платформ с воз-
можностью комментирования, введенные в КНР 
с 1 октября 2017 года, обязали всех пользовате-
лей проходить процедуру аутентификации лично-
сти.

Следует отметить, что значительная часть 
Интернет-ресурсов несмотря на то, что ориенти-
рованы сугубо на российских пользователей, 
физически и юридически расположены за преде-
лами Российской Федерации, и эта одна из про-
блем в области технического противодействия 
экстремизму и терроризму в информационном 
пространстве. 

Данная ситуация также осложняется и тем, 
что экстремисты, как правило, используют 
хостинги ряда государств, которые не отлича-
ются позитивным отношением к России. 

Это создает дополнительные трудности для 
российских правоохранительных органов, осу-
ществляющих поиск информационных экстреми-
стов и пресечение их противоправной деятельно-
сти.

Актуальным является вопрос о специализи-
рованной подготовке сотрудников подразделе-
ний системы МВД, осуществляющих деятель-
ность по противодействию информационному 
экстремизму [6].          

Исследователями в данном направлении 
отмечается отсутствие надлежащей квалифика-
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ции сотрудников ОВД, ведущих борьбу с экстре-
мистскими проявлениями в киберпространстве и 
необходимости расширения их технических воз-
можностей.

Исследователями в данном направлении 
отмечается отсутствие надлежащей квалифика-
ции сотрудников ОВД, ведущих борьбу с экстре-
мистскими проявлениями в киберпространстве и 
необходимости расширения их технических воз-
можностей. 

В целях повышения эффективности работы 
подразделений системы МВД России по противо-
действию экстремизму, образовательными орга-
низациями МВД России проводится подготовка 
квалифицированных кадров в данной области. 
Однако, с учетом особенностей экстремизма и 
терроризма в глобальном информационном про-
странстве возникает ряд юридических и техниче-
ских проблем, связанных с доработкой норма-
тивно-правовой базы в данной области, введе-
нием процесса всеобщей персонификации, орга-
низации надежной системы сотрудничества и 
взаимодействия с правоохранительными орга-
нами зарубежных стран. 

В заключение отметим, что, сегодня обеспе-
чение информационной безопасности автомати-
зированных систем является динамично развива-
ющейся областью, охватывающей помимо право-
вых, криптографические, математические, про-
граммно-аппаратные, технические и 
организационные аспекты обеспечения безопас-
ности информации. 

Условно системы информационной безо-
пасности можно разделить на две  категории:

 – системы предотвращения угроз (управле-
ния доступом);

 – системы мониторинга активности. 
Первые управляют обеспечением конфи-

денциальности, целостности и доступности цен-
ной информации, осуществляют автоматизацию 
процессов защиты данных с учетом всех ограни-
чений, типов информационных ресурсов и поль-
зователей. Вторая категория систем обеспечи-
вает только мониторинг, следит за угрозами и 
проблемами, обнаруживает их и уведомляет 
службы безопасности. 

Сама система мониторинга включает следу-
ющее: 

 – система анализа конфигураций оборудова-
ния, правил доступа сетевого оборудова-
ния; 

 – система обнаружения компьютерных атак и 
сетевых аномалий;

 – система пассивного анализа уязвимостей;
 – система контроля целостности данных и 

программного обеспечения; система мони-
торинга событий информационной безопас-
ности и беспроводных сетей.

Классификация систем информационной 
безопасности по направлению их использования 
предполагает деление на следующие две катего-
рии:

 – традиционные; 
 – специализированные.

Первая категория систем информационной 
безопасности может использоваться на промыш-
ленных предприятиях. Их назначение – управле-
ние информационными потоками и построение 
архитектуры информационной безопасности. 
Вторая категория систем информационной безо-
пасности непосредственно предназначены для 
компаний тяжелой промышленности (металлур-
гическая, нефтегазовая и энергетическая про-
мышленность) [5]. 

Для них характерна более агрессивная 
среда: температура, магнитные излучения, пыль. 
Специализированные системы безопасности учи-
тывают специфические требования, применение 
специального монтажа промышленного оборудо-
вания, имеют устойчивость к агрессивным сре-
дам.

Проведенный анализ критически важных 
информационных систем показывает, что исполь-
зуемые средства для предотвращения кибератак 
должны обладать распределенной структурой 
компонентов. 

Данные компоненты будут интегрированы в 
качестве датчиков в информационное и про-
граммное обеспечение, что обеспечит монито-
ринг кибератак и их предупреждение на ранней 
стадии в процессе реализации технологического 
цикла управления.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ФАКТОР

Аннотация. Современные информационно-коммуникационные возможности глобальной сети 
позволяют виртуализированным экстремистским решениям беспрепятственно и бесконтрольно про-
никать в каждый дом. Наиболее подвержена деструктивному влиянию молодежная среда. Это объяс-
няется свойственными ей социальными характеристиками, в силу которых легче формируются ради-
кальные взгляды и убеждения. В результате молодые люди вовлекаются в преступную деятельность 
экстремистских и террористических организаций, использующих российскую молодежь в своих инте-
ресах.

Ключевые слова: эксперты, сеть Интернет, персонификация, пользователь, социальные сети, 
Интернет-ресурсы, специалисты в области IT- почты, с буллинг, разжигание розни. 
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CURRENT STATE AND PROBLEMS OF COUNTERING CRIME: 
INFORMATION FACTOR

Annotation. Modern information and communication capabilities of the global network allow virtualized 
extremist solutions to penetrate into every home without hindrance and control. The youth environment is 
most susceptible to destructive influence. This is explained by its inherent social characteristics, due to which 
radical views and beliefs are more easily formed. As a result, young people are involved in the criminal activi-
ties of extremist and terrorist organizations that use Russian youth in their own interests.

Key words: experts, Internet, personification, user, social networks, Internet resources, IT-mail special-
ists, bullying, incitement of hatred.

На сегодняшний день значительная часть 
Интернет-ресурсов несмотря на то, что 

ориентированы сугубо на российских пользова-
телей, физически и юридически расположены за 
пределами Российской Федерации, и эта одна из 
проблем в области технического противодей-
ствия экстремизму и терроризму в информаци-
онном пространстве. Это создает дополнитель-
ные трудности для российских правоохранитель-
ных органов, осуществляющих поиск информа-
ционных экстремистов и пресечение их 
противоправной деятельности.

Актуальным является вопрос о специализи-
рованной подготовке сотрудников подразделе-

ний системы МВД, осуществляющих деятель-
ность по противодействию информационному 
экстремизму [1].          

Исследователями в данном направлении 
отмечается отсутствие надлежащей квалифика-
ции сотрудников ОВД, ведущих борьбу с экстре-
мистскими проявлениями в киберпространстве и 
необходимости расширения их технических воз-
можностей.

Исследователями в данном направлении 
отмечается отсутствие надлежащей квалифика-
ции сотрудников ОВД, ведущих борьбу с экстре-
мистскими проявлениями в киберпространстве и 
необходимости расширения их технических воз-
можностей. 
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В настоящее время проблемы обеспечения 
информационной безопасности в Российской 
Федерации имеют первостепенное стратегиче-
ское значение для обеспечения национальной 
безопасности страны [2]. При этом система 
информационной безопасности должна включать 
следующие три компонента:

 – информационно-правовой (наличие соот-
ветствующей нормативной базы, определя-
ющей защиту интересов личности, обще-
ства и государства в информационной 
сфере);

 – информационно-технический (защита 
информационной сферы от несанкциониро-
ванных воздействий); 

 – информационно-психологический (психоло-
гическая безопасность и защита гражда-
нина от негативного информационного воз-
действия).
Экстремистские идеологи в кратчайшие 

сроки формируют психологический портрет 
собеседника, вступившего в общение с ними на 
форуме, чате или мессенджере. Затем к потенци-
альному вербуемому находят индивидуальный 
подход и устанавливают возможные способы его 
применения в рамках деятельности экстремист-
ской организации. 

Таким образом, молодые люди, совершенно 
даже не замечая этого, оказываются вовлечен-
ными в преступную деятельность. Чаще всего, 
это лица, не достигшие совершеннолетия, кото-
рым в силу их возраста характерен юношеский 
максимализм, чем часто пользуются экстремист-
ские силы, устремляя подростка в деструктивное 
русло радикализма.

В трудах Ю. И. Сундиева [3] отмечено, что 
среди основных задач, которые решаются руко-
водителями экстремистских организаций с помо-
щью использования социальных платформ – дея-
тельность по вербовке новобранцев. Она заклю-
чаются в создании на основе информационно-ма-
нипулятивных технологий наиболее 
привлекательного образа своего сайта с целью 
привлечь пользователей и вызвать у них желание 
вступить в преступную группу.

Почему именно посредством глобального 
информационного пространства экстремистские 
организации проводят пропаганду радикальных 
идей и организуют так называемый «онлайн-ре-
крутинг» новобранцев? Как упоминалась выше, 
причина кроется в широких возможностях кибер-
пространства, которое не ограничено ни про-
странственными, ни временными, ни организаци-
онными и технологическими рамками. У пользо-
вателей глобальной сети есть возможность нахо-
дится на связи круглосуточно, с любых 
географических точек, сохраняя при этом ано-
нимность.

Поскольку отсутствует прямой контакт 
между экстремистами и пользователями соци-
альных платформ, преступниками могут без 
ограничений использоваться все необходимые 
инструменты манипулятивной техники, с помо-
щью которой обеспечивается неосознанность 
действий большинства вовлекаемых, их непони-
мание своего участия в экстремистской деятель-
ности [3]. 

В целях противодействия манипулятивным 
и новейшим информационно-коммуникативным 
технологиям, которые сегодня активно использу-
ются экстремистскими организациями и ради-
кальными группировками, государство на совре-
менном этапе должно уметь применять эффек-
тивные методы ведения контрпропаганды в сети 
Интернет и действовать не только в режиме реак-
ции на действия экстремистов, но и на опереже-
ние.

Угроза кибертерроризма сегодня остаётся 
весьма актуальной, а ее эффективное преодоле-
ние возможно только совместными усилиями 
всех стран с развитой информационной инфра-
структурой на основе принципов планомерности 
и системного подхода.  Для повышения эффек-
тивности работы подразделений системы МВД 
России по противодействию экстремизму [5], 
образовательными организациями МВД России 
проводится подготовка квалифицированных 
кадров в данной области. 

Однако, с учетом особенностей экстре-
мизма и терроризма в глобальном информацион-
ном пространстве [6]  возникает ряд юридических 
и технических проблем, связанных с доработкой 
нормативно-правовой базы в данной области, 
введением процесса всеобщей персонификации, 
организации надежной системы сотрудничества 
и взаимодействия с правоохранительными орга-
нами зарубежных стран. 

В заключение отметим, что большая ответ-
ственность за воспитание несовершеннолетних, 
в том числе осуществление контроля за исполь-
зованием ими глобального информационного 
пространства, лежит на родителях, которые зача-
стую недооценивают потенциальную угрозу, 
которую несёт их детям киберпространство. 
Активное использование Интернет-ресурсов, 
особенно социальных сервисов, может погрузить 
несовершеннолетнего пользователя в негатив-
ную среду, способствующую заполнению возник-
шего в последнее время идеологического 
«вакуума» догмами и установками терроризма и 
экстремизма. Пресс-службой ФСБ России насто-
ятельно рекомендуется родителям наблюдать за 
активностью детей в социальных сетях и сооб-
щать по телефонам доверия о потенциальных 
угрозах национальной безопасности Российской 
Федерации. Компанией «Лаборатория Каспер-
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ского» разработано специальное программное 
приложение «Kaspersky Safe Kids», устанавливае-
мое на мобильный телефон ребёнка, которое 
позволяет заблокировать нежелательные сайты и 
приложения, быть в курсе его публикаций и изме-
нений в списке друзей в социальных сервисах, 
знать о подозрительных группах, в которых 
состоит ребенок.
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ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ: СИСТЕМА И 
СОДЕРЖАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается проблематика законодательной регламентации и  практи-
ческой реализации правил назначения наказания в отечественной правовой реальности, сквозь при-
зму анализа их правовой природы, системы  и значения для постановления легитимного приговора. 
Автором определено место указанных правил в системе уголовно-правовых институтов,  а равно спец-
ифика построения в уголовном законе системы правовых норм их закрепляющих. Обосновывается 
критическая оценка доктринальных подходов, сложившихся в российской уголовно-правовой доктри-
не, относительно юридических признаков общих правил назначения наказания, с точки зрения отобра-
жения объективной правовой природы и предлагается их авторское понимание. Центральное место в 
статье занимает анализ системы нормативных предписаний, которые, по мнению автора, составляют 
институт правил назначения наказания с подразделением их на общие и специальные. Помимо изуче-
ния доктринальных источников и норм действующего законодательства в работе исследована практи-
ка Верховного Суда РФ в части рекомендаций по реализации нормативных установлений, касающихся 
указанных правил. Определяющей идеей, выдвигаемой автором статьи, выступает необходимость кон-
солидированного и неразрывного взаимодействия нормативных установлений Общей и Особенной 
части при избрании виновному вида и размера наказания, в аспекте соблюдения общих правил его 
назначения, а равно унификация процесса правоприменения  на основе системы правил назначения 
наказания. По результату исследования автором отмечено, что к общим правилам назначения наказа-
ния относятся ряд требований и правил. Однако установленные законодательством общие правила 
назначения наказания, не исчерпывают собой общую систему таких правил, которая включает также и 
специальные правила, которые должны реализовываться при определенных, специально оговоренных 
в законе обстоятельствах: невыполнении условий заключенного досудебного соглашения о сотрудни-
честве; вынесении вердикта о снисхождении присяжными заседателями; недоведении преступления 
до конца; установлении признаков соучастия в преступлении;  наличии рецидива преступлений; за 
совокупность преступлений либо совокупность приговоров;  при сложении наказаний; назначении на-
казания лицу, признанному больным наркоманией.

Ключевые слова: назначение наказания, правила назначения наказания, досудебное соглаше-
ние, уголовное законодательство, правоприменительная практика.

YAKUBOV Sergey Frunzikovich,
applicant,

 Department of Criminal Law and Criminology,
 Kuban State University, 

Russia, Krasnodar

RULES FOR THE APPOINTMENT OF PUNISHMENT: SYSTEM AND 
CONTENT UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Annotation. The article examines the problems of legislative regulation and practical implementation of 
sentencing rules in the domestic legal reality, through the prism of the analysis of their legal nature, system and 
significance for passing a legitimate sentence. The author determines the place of these rules in the system of 
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criminal law institutions, as well as the specifics of building a system of legal norms in the criminal law that 
enshrine them. A critical assessment of the doctrinal approaches that have developed in the Russian criminal 
law doctrine regarding the legal features of general sentencing rules is substantiated from the point of view of 
reflecting the objective legal nature and their author’s understanding is offered. The central place in the article 
is occupied by the analysis of the system of regulatory prescriptions, which, in the author’s opinion, constitute 
the institution of sentencing rules with their division into general and special. In addition to studying doctrinal 
sources and norms of the current legislation, the work examines the practice of the Supreme Court of the 
Russian Federation in terms of recommendations for the implementation of regulatory provisions relating to 
these rules. The defining idea put forward by the author of the article is the need for a consolidated and in-
separable interaction of the regulatory provisions of the General and Special Parts when choosing the type 
and amount of punishment for the guilty party, in terms of compliance with the general rules for its appoint-
ment, as well as the unification of the law enforcement process based on the system of rules for sentencing. 
Based on the results of the study, the author noted that the general rules for sentencing include a number of 
requirements and rules. However, the general rules for sentencing established by law do not exhaust the gen-
eral system of such rules, which also includes special rules that must be implemented under certain circum-
stances specifically stipulated by law: failure to comply with the terms of a pre-trial cooperation agreement; a 
leniency verdict by the jury; failure to complete a crime; establishment of signs of complicity in a crime; the 
presence of a relapse of crimes; for a combination of crimes or a combination of sentences; when adding up 
punishments; sentencing a person recognized as a drug addict.

Key words: sentencing, sentencing rules, pre-trial agreement, criminal legislation, law enforcement 
practice.

Назначение наказания ‒ завершающий 
этап реализации уголовной ответствен-

ности. Важном теоретико-прикладного исследо-
вания правил назначения наказания обусловлена 
тем, что от того насколько назначаемое уголов-
ное наказание справедливо отталкивается обще-
ство при оценке эффективности уголовной поли-
тики [18, с. 349]. Не случайно назначение наказа-
ния отнесено к исключительной прерогативе тре-
тьей власти в государстве ‒ судебной. В силу 
сказанного стадия назначения уголовного нака-
зания в процессе правоприменения обладает 
особым значением, поскольку именно через 
избрание конкретного вида и размера наказания, 
равно как и способа его исполнения реализуется 
уголовная политика, воплощается государствен-
ное принуждение к лицам, признанным вино-
вными в совершении преступления. Некоторые 
авторы, что представляется небесспорным, 
отдают приоритет назначению наказания перед 
такой стадией, как квалификация преступлений, 
поскольку «... практический эффект уголовного 
законодательства проявляется в назначении 
наказания...» [21, с. 9]. Каждая из стадий реализа-
ции уголовно-правовой превенции важна, однако, 
безусловно, наказание было и остается един-
ственным мерилом неотвратимости и справедли-
вости тех неблагоприятных последствий, которые 
должны наступать в результате совершения пре-
ступления. В противном случае возникает право-
вая фикция. Именно закрепленные в санкции 
Особенной части УК РФ виды и размеры наказа-
ния выступают объективным демотиватором для 
совершения преступного деяния. Безусловно в 

совокупности с принципом неотвратимости нака-
зания. Актуальность исследования  обозначен-
ной проблематики  связана еще и с тем, что в оте-
чественной правовой доктрине традиционно 
более пристальное внимание уделяется исследо-
ванию общих начал назначения наказания. 
Исследование же системы правил назначения 
наказания как комплексного подинститута уго-
ловного права в теоретико-прикладном прелом-
лении пока еще обладают фрагментарным харак-
тером.

Несмотря на то, что отечественное уголов-
ное законодательство традиционно содержало те 
или иные положения, касающиеся правил назна-
чения наказания, впервые в законе обособление 
норм, специально посвященных этой материи, 
произошло лишь в начале XIX в. в ст. 104 радела 
XV отделения 2 «О мере наказаний» Свода зако-
нов Российской Империи 1832 г. (в ред. 1842 г.). В 
ней определялось четыре критерия, подлежащих 
учету при назначении наказания: 1) форма вины, 
причем акцент был сделан именно на оценку сте-
пени выраженности умысла виновного; 2) дове-
денность преступного замысла до конца, т.е. ста-
дия реализации преступления;3) роль подсуди-
мого в совершении преступления или покушения 
на него; 4) наличие обстоятельств, увеличиваю-
щих или уменьшающих «...вину преступника». 
Для своего времени указанные законодательные 
предписания отличались прогрессивным звуча-
нием, отражением тенденций развития мировой 
уголовно-правовой науки, социальной обосно-
ванностью и отображением взвешенной политики 
пенализации. Как нельзя лучше отражает содер-
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жание уголовной политики России XIX в. выска-
зывание профессора Н. С. Таганцева о том, что 
применение наказания «к преступным деяниям 
есть право государства, которым оно может и 
должно пользоваться только тогда, когда это 
представляется необходимым и целесообразным 
для охраны правового порядка...» [20, с. 91]. Про-
цесс формирования института правил назначе-
ния наказания был продолжен в Уголовном уло-
жении 1903 г., в котором впервые были структу-
рированы отдельные разделы «О смягчении и 
замене наказаний» («Отделение шестое») и «Об 
обстоятельствах, усиливающих ответственность» 
(«Отделение седьмое»). 

Советское законодательство, начиная с 
Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 
1919 г., последовательно развивало нормативные 
положения, касающиеся назначения наказания. 
В последующем все уголовные  законы совет-
ского периода содержали положения о порядке 
назначения наказания (ст.ст. 9, 10, 24, 25 УК 
РСФСР 1922 г.; ст. 3, 4, 5, 31, 32 Основных начал 
уголовного законодательства СССР и союзных 
республик 1924 г.; ст. 6, 45-52 УК РСФСР 1926 г.; 
ст. 32-37 Основ уголовного законодательства 
1958 г. ; ст.ст. 37-43  Уголовного кодекса РСФСР 
1960 г.).  

В условиях действия положений УК РФ 1996 
г. центральное место в деятельности по реализа-
ции санкций статей Особенной части УК РФ и, 
соответственно, политики в сфере пенализации 
тех или иных преступлений занимают общие 
начала назначения наказания. Соблюдение тре-
бований указанных правил необходимо для 
достижения эффективности применяемых к 
виновному мер уголовно-правового воздействия. 
Можно говорить о наличии в действующем уго-
ловном законе системы самостоятельных норм, 
закрепляющих требования к  порядку назначения 
наказания, т.е. о самостоятельном уголовно-пра-
вовом институте, который характеризуется как 
«сквозной», охватываемый положениями  как 
Общей, так и Особенной частей УК РФ.  Несмотря 
на столь масштабное значение, законодатель не 
формализовал в легальной дефиниции понятие 
указанного института, что порождает определен-
ную научную дискуссию относительно его содер-
жания и правовой природы. В теории уголовного 
права представлено несколько подходов к их 
трактовке. Так, Д. С. Дядькин данную категорию 
раскрывает как «конкретное (устанавливаемое) 
средство (требование), с помощью которого 
достигается назначение соответствующего пре-
ступному поведению наказания» [10, с. 187; 9, с. 
14]. Представляется, что приведенная дефиниция 
страдает определенной неполнотой и некото-
рыми стилистическими погрешностями, так как с 
точки зрения правил русского языка нельзя 

использовать как синонимы разные по смыслу 
слова «средство (требование)». Кроме того, с 
точки зрения формальной логики, теряет смысл 
попытка раскрыть суть чего-то через использова-
ние терминов, требующих дополнительного пояс-
нения. В нем правила назначения наказания не 
вполне обоснованно ограничиваются лишь тре-
бованием «соответствия наказания преступному 
поведению», однако они охватывают более широ-
кий круг вопросов, решаемых при назначении 
наказания лицу, виновному в совершении престу-
пления. 

Более развернутую трактовку предлагает Н. 
Н. Крупская. По ее мнению, названный институт 
– это «предусмотренная уголовным законом 
система положений (правил, требований), руко-
водствуясь которыми, лицу, признанному вино-
вным в совершении преступления, назначается 
справедливое наказание в пределах, предусмо-
тренных соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного кодекса, и с учетом положений 
Общей части настоящего Кодекса» [13, с. 9]. По 
сути, автор, формулируя данную дефиницию, 
опирается на содержание ч. 1 ст. 60 УК РФ. 
Однако это не гарантирует ее точности. Данное 
определение, хотя и обладает преимуществом 
четкости изложения, все же необоснованно огра-
ничивает правила назначения наказания лишь 
пределами статей Особенной части УК РФ. Здесь 
отсутствует указание на то, что эти пределы 
закреплены в санкциях статей. Кроме того, автор 
упускает из вида специальные положения уголов-
ного закона, которые позволяют правопримени-
телю выйти за рамки указанных пределов (ч. 6 ст. 
15, ст. 64, ст. 72.1 и др. УК РФ). В научных источ-
никах справедливо указывается, что правила 
назначения наказания состоят из общих начал и 
специальных правил назначения наказания [1, с. 
5; 7, с. 91]. При этом, специальные правила, явля-
ясь неотъемлемой частью общей системы правил 
назначения наказания, образуют подсистему 
правовых установлений, призванных обеспечить 
реализацию принципов законности, справедли-
вости и соразмерности назначаемого виновному 
наказания. В научных источниках справедливо 
обращено внимание на объективную тесную и 
неразрывную взаимосвязь общих и специальных 
правил назначения наказания [16, с. 118]. 

На наш взгляд, под правилами назначения 
наказания следует понимать систему положений 
норм Общей части УК РФ, устанавливающих 
общие и специальные требования, подлежащие 
обязательному учету при назначении уголовного 
наказания, обеспечивающие в своем единстве 
дифференциацию ответственности при построе-
нии санкций статей Особенной части и индивиду-
ализацию назначаемого судом наказания .
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Несмотря на то, что целый ряд отечествен-
ных ученых придают общим началам назначения 
наказания значение некоего руководства для 
правоприменителя, на которое он должен опи-
раться, избирая виновному наказание по кон-
кретному уголовному делу [12, с. 13; 14, с. 10; 22, 
с. 13], подобный подход является ограничитель-
ным, поскольку рассматриваемый институт отра-
жает и определяет вектор законодательной пена-
лизации, формируя тем самым парадигму постро-
ения санкций статей Особенной части УК РФ.  В 
частности, при построении последних обязатель-
ному учету подлежит требование о постепенном 
переходе от менее строгих наказаний к более 
строгим по мере увеличения степени обществен-
ной опасности деяния,  что обеспечивает реали-
зацию  законодательных основ дифференциации 
уголовной ответственности и назначение сораз-
мерного наказания.  Вместе с тем, в  уголовном 
законе не реализован системный подход, кото-
рый бы обеспечил корреляцию общих начал 
назначения наказания с построением санкций 
статей Особенной части УК РФ, в которых зача-
стую прослеживается полное игнорирование тре-
бований нормативных установлений Общей части 
в рассматриваемом аспекте. Данная ситуация 
напрямую влияет на качество постановляемых 
приговоров, дезориентирует процесс правопри-
менения и нивелирует уголовно-правовую пре-
венцию как таковую. К числу актуальных проблем 
подинститута правил назначения наказания отно-
сится отсутствие в законе привязки категории 
преступления и минимальной границы наказания. 
Указанная проблема формирует отсутствие 
соразмерности при построении санкций статей 
Особенной части  и общественной опасности 
преступного деяния. Ярким примером  могут 
выступать санкции ч. 2 и ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, в 
которых не обеспечено поступательное сораз-
мерное усиление наказания, наблюдается необо-
снованная безальтернативность основного нака-
зания, сводящегося исключительно к лишению 
свободы. 

Анализ законодательных и правопримени-
тельных проблем правил назначения наказания 
не может быть полным без указания на представ-
ленный в отечественной науке подход, основан-
ный на отрицании отграничения правил назначе-
ния наказания от общих начал назначения нака-
зания [2, с. 22; 8, с. 12]. Подобный подход пред-
ставляется недопустимым, поскольку положения 
ст. 60 УК РФ составляют хотя и важный, но лишь 
один из элементов системы правил назначения 
наказания. Общие нормативные основы правил 
назначения наказания определены в ст. 60–64, 72 
УК РФ. Кроме того, правила назначения наказа-
ния содержатся также в ч. 2 ст. 10 УК РФ. Специ-
альные правила регламентированы в ст. 63.1, 

65–71, 72.1, 73–74 УК РФ. Помимо этого, они 
закреплены и в иных глава УК РФ: ч. 5 ст. 18, ч. 2 
ст. 22, ч. 5 ст. 31, ч. 7 ст. 35, 88–89 УК РФ. В силу 
сказанного не совсем верным видится утвержде-
ние о том, что категория «специальные правила 
назначения наказания» обладает лишь теорети-
ческим значением, без дальнейшей прикладной 
реализации  в процессе правоприменения [4, с. 
152]. Напротив, игнорирование требования об 
учете судами в процессе назначения  наказания 
указанных правил ‒ прямой путь к  судебной 
ошибке. Как справедливо отмечает В.М. Степа-
шин указанные правила выступают залогом  
назначения  наказания «... максимально учитыва-
ющего все значимые, с точки зрения уголовного 
закона,факторы» [19, с. 3].

Именно основания для применения специ-
альных правил назначения наказания требуют 
особенно тщательного исследования и учета в 
процессе индивидуализации наказания. В приго-
воре в обязательном порядке необходимо  обо-
сновывать какие именно специальные правила 
суд учитывает при назначении наказания и какие 
обстоятельства явились основой этому. Резуль-
таты исследований, отечественных авторов пока-
зывают, что формальный подход правопримени-
теля к разрешению указанного вопроса может 
влечь изменение или даже отмену провозглашен-
ного приговора судами вышестоящих инстанций 
[17, с. 262-264].  Причем ограничиваться лишь 
констатацией недопустимо. Важное требование 
‒ подробное описание учитываемого судом 
обстоятельства, повлиявшего на  определение 
судом вида и размера наказания в окончательной 
форме.  Так, исследование 230 обвинительных 
приговоров (ст. 228, 228¹, 229¹ УК РФ) отчетливо 
свидетельствует, что  в подавляющем большин-
стве изученных приговоров содержится лишь 
указание на активное содействие расследованию 
и раскрытию преступлений, чистосердечное рас-
каяние, явку с повинной, полное признание вины 
[23]. На проблему четкости понимания судами 
алгоритма применения правил назначения нака-
зания обращено внимание и другими отечествен-
ными учеными. Так, авторы одного из пособий 
указывают «... у судов возникают неясности при 
разрешении этих вопросов» [3, с. 3]. За редким 
исключением в судебных актах рассмотрению 
указанного правила назначения наказания уделя-
ется более пристальное внимание. Применение 
положений ч. 1 ст. 62 УК РФ позволяет судам 
назначать наказание ниже низшего предела даже 
за преступные деяния, квалифицируемые по ч. 4 
ст. 228¹ УК РФ [24]. Так, Тимирязевский районный 
суд г. Москвы указал в описательно-мотивиро-
вочной части приговора: «Смягчающими наказа-
ние обстоятельствами суд признает чистосердеч-
ное раскаяние подсудимого в содеянном, призна-
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ние вины, активное способствование раскрытию 
преступления» [25]. И назначил виновному нака-
зание в  в виде лишения свободы на срок 10 лет, 
с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Т.е.  избрал наказание в 
размере нижней границы лишения свободы, 
предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 228¹ УК РФ. 
Однако, в указанном приговоре отсутствует чет-
кое обоснование какие именно действия подсу-
димого были признаны судом в качестве основа-
ния для  смягчения наказания. В судебном акте 
правоприменитель ограничился лишь констата-
цией, т.е. перечислением указанных обстоя-
тельств.

Вместе с тем, безусловно, вопросы законо-
дательной регламентации специальных правил 
назначения наказания нуждаются в дополнитель-
ном теоретико-прикладном осмыслении. Одним 
из наиболее актуальных вопросов выступает нео-
боснованное дублирование правил назначения 
наказания, определенных в уголовном законе и в 
статьях УПК РФ (ч. 6 ст. 226.9, ч. 7 ст. 316, ч. 5 ст. 
317.7, ст. 349). В данном случае нарушается осно-
вополагающий принцип межотраслевой диффе-
ренциации нормативных предписаний матери-
ального и процессуального права. Законодатель 
допускает необоснованное вторжение уголов-
но-процессуальных нормативных установлений в 
предмет уголовно-правового регулирования, что 
проявляется в искажении ряда законодательных 
предписаний, закрепленных в УК РФ. Соответ-
ственно, правоприменитель дезориентируется 
самим законодателем, что формирует суще-
ственные проблемы правоприменения. Совер-
шенно справедливо в данном аспекте утвержде-
ние о том, что единство системы законодатель-
ства в сфере уголовной политики ‒ одна из важ-
нейших предпосылок эффективной деятельности 
государства по противодействию преступности 
[11, с. 123]. Вывод о недопустимости вторжения 
уголовно-процессуальных норм в предмет уго-
ловно-правового регулирования содержится в 
работах ряда отечественных авторов [6, с. 19; 15, 
с. 15]. Кроме того, уголовный закон содержит 
существенные пробелы в части установления 
границ судейского усмотрения при назначении 
наказания; указаний для правоприменителя в 
случае отсутствия объективной возможности 
назначить наказание, из предусмотренных санк-
цией статьи Особенной части УК РФ [5, с. 276].  
Решение обозначенных проблем лежит в плоско-
сти закрепления в  законе допустимых нижних и 
верхних границ назначения наказания, в частно-
сти, при учете смягчающих обстоятельств (в 
законе закреплены лишь требования к верхним 
пределам наказания (ч. 1 ст. 62, ч. 2, 3 ст. 66, ч. 2 
ст. 68, ч. 2,3 ст. 69 УК РФ).  В отношении же учета 

такого обстоятельства как соучастие в престу-
плении, законодатель не устанавливает ни ниж-
них, ни верхних границ наказания (ч. 1 ст. 67 УК 
РФ). Не вызывает сомнений и необходимость 
закрепления в уголовном законе положения о 
порядке определения окончательного вида и раз-
мера наказания, когда наказания, перечисленные 
в санкции статьи не могут быть назначены, исходя 
из особенностей личности подсудимого.  

Наличие в структуре уголовного закона 
самостоятельной гл. 10 «Назначение наказания», 
как отмечено ранее, дает основание для выделе-
ния обособленного правового института и под-
черкивает ту значимость, которую придает зако-
нодатель вопросам назначения наказания. 
Однако и правоприменительная практика тоже 
обращает серьезное внимание на вопросы назна-
чения наказания. Так, им посвящены п. 27–66 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18 декабря 2018 
г.) «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» [26]. Непо-
средственно, например, вопросам назначения 
наказания за преступления, связанные с неза-
конным оборотом психоактивных веществ, 
посвящены п. 19–22 Обзора судебной практики 
по делам о преступлениях, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 26.06.2024) [27]. Специ-
альные правила назначения наказания в отноше-
нии лиц, признанных больными наркоманией, 
разъяснены в п. 35¹ постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 
16.05.2017) «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» [28]. 

Нормативные установления, закрепленные 
в целом ряде норм Общей части, формируют 
необходимый фундамент для обеспечения не 
только назначения справедливого и соразмер-
ного наказания, но и достижения его целей. Так, в 
уголовном законе РФ закреплено прямое требо-
вание о  соблюдении принципа справедливости 
при назначении наказания (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 60 УК 
РФ). Кроме того, косвенным основанием обеспе-
чения названного принципа выступает норматив-
ное определение действия уголовного закона во 
времени (ч. 2 ст. 10 УК РФ), равно как и закрепле-
ние права суда назначать более мягкое наказа-
ние (ст. 64 УК РФ) и в то же время обязанность 
соблюдать правило  исчисления сроков наказа-
ний и зачете наказания (ст. 72 УК РФ), а так же 
запрет на повторный учет смягчающего и отягча-
ющего наказание обстоятельства (ч. 3 ст. 61, ч. 2 
ст. 63 УК РФ). Особые правила назначения нака-
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зания определены  законом при установлении 
факта «социально-приемлемого» постпреступ-
ного поведения виновного (п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ (ч. 1 ст. 62 УК РФ).

Резюмируя изложенное, следует подчер-
кнуть, что процесс назначения наказания будет 
отвечать требованиям законности, справедливо-
сти и соразмерности лишь при учете как общих, 
так и специальных правил назначения наказания. 
В правовой традиции отечественного уголовного 
права регламентация в законе указанных правил 
происходит уже в  XIX в. Выступая в качестве 
неразрывных и взаимосвязанных элементов 
общей системы, указанные правила закладывают 
основу консолидации положений Общей и Осо-
бенной частей УК РФ при построении санкций и 
обеспечения  дифференциации уголовной ответ-
ственности и индивидуализации наказания. В 
единстве системы указанных правил формиру-
ется фундамент легитимного правоприменения и 
воплощается уголовная политика в компоненте 
пенализации. Общие правила назначения наказа-
ния формализованы законодателем в целом ряде 
норм Общей части УК РФ (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ст. 
ст. 60-64, ст. 72 УК РФ). Следует констатировать, 
что правовые основы назначения справедливого 
и соразмерного наказания в действующем уго-
ловном законодательстве сформированы на 
должном уровне.  Вместе с тем, в качестве 
направлений совершенствования рассматривае-
мого правового института следует поддержать 
законодательную инициативу, содержащуюся в 
законопроекте № 579191-8 «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(о замене отдельных видов наказания арестом и 
об уточнении пределов наказания в виде лише-
ния свободы)» [29] о закреплении нижних преде-
лов лишения свободы для каждой категории пре-
ступлений. Важной проблемой для современной 
теории и практики назначения наказания высту-
пает разработка и обоснование системы принци-
пов установления пределов наказания. Помимо 
этого, нуждается в существенной оптимизации, 
судебная практика, поскольку зачастую, при 
мотивировке применения того или иного правила 
назначения наказания, как общего, так и специ-
ального правоприменитель ограничивается лишь 
упоминанием учитываемого обстоятельства, не 
утруждая себя подробным указанием о том, как 
оно проявилось в конкретных обстоятельствах 
рассматриваемого уголовного дела, каким обра-
зом повлияло  на усиление или уменьшение сте-
пени общественной опасности деяния. В силу 
сказанного, под эгидой  Верховного суда РФ сле-
дует разработать методические указания, кото-
рые содержали бы четкие алгоритмы действий 
правоприменителя при назначении наказания. На 
регулярной основе не реже одного раза в квар-

тал следует публиковать обобщения судебной 
практики именно по вопросам назначения нака-
заний. В связи с изложенным очевидной пред-
ставляется необходимость внесения дополнений 
в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 55 «О судебном приговоре» в части включения 
в него указания на необходимость соблюдения 
при постановлении приговора всех правил назна-
чения наказания, включая детальную мотиви-
ровку принимаемого судом решения относи-
тельно всех вопросов, обозначенных в ст. 60 УК 
РФ. Предлагается следующая редакция п. 27 
постановления: «Суды обязаны строго выполнять 
требования статьи 307 УПК РФ о необходимости 
мотивировать в обвинительном приговоре 
выводы по вопросам, связанным с назначением 
уголовного наказания, его вида и размера. В 
частности, в приговоре должны найти отражение 
все правила назначения наказания, закреплен-
ные в ч. 1 ст. 6; ч. 2 ст. 10; ст. 60; ч. 3 ст. 61 УК РФ; 
ст. 62, ч. 2 ст. 63; ст. 64-72¹ УК РФ, и учтенные 
судом при избрании в окончательном варианте 
вида и размера уголовного наказания в отноше-
нии подсудимого (-мых), а также обоснование их 
применения».
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Аннотация. Статья посвящена анализу объективных признаков уничтожения и повреждения 
имущества по УК РФ. Рассматриваются дискуссионные вопросы определения видового и непосред-
ственного объекта преступления, понятия предмета посягательства, а также критериев значительного 
ущерба. Особое внимание уделяется проблемам разграничения уголовной и административной ответ-
ственности, унификации терминологии и совершенствованию законодательства. На основе судебной 
практики и доктринальных подходов предлагаются изменения в УК РФ и разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда РФ.
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DOLZHIKOV Petr Konstantinovich

CRIMINAL LAW CHARACTERISTICS OF DESTRUCTION AND 
DAMAGE OF PROPERTY: OBJECTIVE SIGNS AND QUALIFICATION 
PROBLEMS

Annotation. The article is devoted to the analysis of objective signs of destruction and damage to prop-
erty provided for by the Criminal Code of the Russian Federation. The debatable issues of defining a specific 
and immediate object of a crime, the concept of an object of encroachment, as well as criteria for significant 
damage are considered. Special attention is paid to the problems of differentiation of criminal and administra-
tive responsibility, unification of terminology and improvement of legislation. Based on judicial practice and 
doctrinal approaches, amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and clarifications from the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation are proposed.

Key words: destruction of property, damage to property, object of crime, subject of crime, significant 
damage, qualification of crimes.

Важным обязательным признаком объек-
тивной стороны исследуемых составов 

преступлений является причинная связь между 
действием в виде уничтожения или повреждения 
чужого имущества и указанными в законе послед-
ствиями. Как указывали ученые, в теории уголов-
ного права она выражается в таком соотношении 
между явлениями, при котором одно явление 
закономерно с внутренней необходимостью 
порождает другое, то есть причина порождает 
следствие.

Как полагают специалисты, общественно 
опасное действие или бездействие должно 
содержать признаки объективной стороны 
состава конкретного преступления; причина 
всегда предшествует следствию по времени; 
установление временной последовательности 

социальных явлений, общественно опасного 
поведения лица и последствий не обусловливает 
установление причинной связи, ввиду того что 
действие или бездействие лица должны еще и 
быть необходимым условием наступления 
последствий.

В рамках причинной связи З.Б. Соктоев, 
например, отмечает, что теория эквивалентности 
и правило conditio sine qua non предполагают 
рассматривать деяние как необходимое условие 
наступления результата (правило мысленного 
исключения или гипотетического элиминирова-
ния), из условий мысленно исключается действие, 
рассматриваемое в качестве причины преступ-
ного результата [2]. Представим ситуацию, где Л. 
увидела, как Б. совершает поджог принадлежа-
щего ей дома, и от испуга у Л. случился инсульт. В 
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связи с этим состояние Л. ухудшилось, а через 
месяц наступила ее смерть. Тем не менее, при-
чинная связь между поджогом и наступлением 
смерти отсутствовала: согласно заключению экс-
перта, инсульт Л. произошел с учетом наличия у 
нее иных заболеваний.

В науке есть разные позиции по поводу при-
чинной связи. Например, З.Б. Соктоев выделяет 
четыре вида причин в рамках причинности: фор-
мальную, материальную, производящую и целе-
вую. 

Причинная связь в преступлениях исследу-
емой категории выражается во временной связи 
между совершением уничтожения или поврежде-
ния чужого имущества и наступившими послед-
ствиями совершенных преступлений, указанных 
в диспозициях вышеуказанных статей, а именно: 
причинением значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 
УК РФ), причинением значительного ущерба и 
причинением по неосторожности смерти чело-
века или иных тяжких последствий (ч. 2 ст. 167 УК 
РФ), а также уничтожением или повреждением 
имущества по неосторожности в крупном раз-
мере (ст. 168 УК РФ). 

Деяние – уничтожение или повреждение 
чужого имущества – выступает необходимым 
условием наступления указанных последствий. 
Однако в науке уголовного права высказывается 
точка зрения, что бездействие нельзя рассматри-
вать в рамках причинной связи. По мнению В.Б. 
Малинина, в рамках бездействия отсутствует 
активность причины, в связи с чем исключается 
возможность причинения материального вреда. 
Другие ученые считают, что бездействие все же 
следует рассматривать в призме причинной связи 
[1]. 

Однако, по нашему мнению, преступное 
бездействие не ограничивается этими рамками.

По мнению А.С. Мирончик, бездействие 
может выражаться в непринятии мер к сохране-
нию имущества от разрушающих климатических 
и иных факторов, например, сырости. Предста-
вим ситуацию, когда лицо оставляет предмет в 
помещении, в котором высокая температура или, 
наоборот, сырость или повышенная влажность, 
от чего предмет может быть поврежден или унич-
тожен. В данном случае может произойти воз-
действие климатических или биологических фак-
торов на данное имущество, при этом никаких 
иных действий в отношении этого имущества 
лицо более не осуществляло [3] .

По мнению В.Б. Малинина, уместно гово-
рить о смешанном бездействии, которое он опре-
делял как комбинирование действия и бездей-
ствия, при которых лицо создает предшествую-
щей деятельностью опасность наступления 
вреда, при этом не предотвращает его.  Мы под-
держиваем мнение автора, так как бездействие 

способно исключать прямое физическое воздей-
ствие лица на имущество в виде непосредственно 
уничтожения или повреждения (например, 
поломка, поджог) и представлять собой совокуп-
ность действия и бездействия, при которых соз-
дается опасность наступления вредных послед-
ствий – причинения имущественного ущерба. 
Учитывая вышеизложенное, уничтожение или 
повреждение совершаются как действием, так и 
путем смешанного бездействия. Действия могут 
выражаться в непосредственном внешнем воз-
действии лица на предмет, например, в физиче-
ском или механическом.

Существует ряд особенностей, касающихся 
преступных последствий в составах исследуемых 
преступлений. В теории уголовного права есть 
разные позиции по поводу понятия значитель-
ного ущерба, как с точки зрения его размера, так 
и фигуры потерпевшего. В примечании 2 к ст. 158 
УК РФ установлено, что причинение значитель-
ного ущерба в статьях главы 21 УК РФ трактуется 
применительно к гражданину. Значительный 
ущерб гражданину определяется с учетом объек-
тивного критерия – его имущественного положе-
ния, а также субъективного – не может состав-
лять менее пяти тысяч рублей. Однако ущерб 
может быть причинен и юридическому лицу, но 
ответ на вопрос о наличии состава преступления 
в таком случае отсутствует. В этой связи, на наш 
взгляд, требуется уточнение формулировки при-
мечания в этой части.

Согласно п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 5 июня 
2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, унич-
тожении или повреждении имущества путем 
поджога либо в результате неосторожного обра-
щения с огнем», при решении вопроса о значи-
тельном ущербе, причиненного юридическому 
лицу, учитывается его финансово-экономическое 
состояние. Например, Октябрьским районным 
судом Я.И.А. был осужден за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ. 
Я.И.А. были нанесены повреждения на служеб-
ный автомобиль сотрудников ГИБДД. Ущерб на 
сумму 7458 рублей для учреждения являлся зна-
чительным по причине того, что его финансиро-
вание осуществлялось из федерального бюд-
жета, был установлен лимит бюджетных обяза-
тельств, а ремонт транспортного средства, необ-
ходимого для осуществления охраны 
общественного порядка службой ГИБДД, соста-
вил 15 516 рублей [4].

Однако разъяснение об определении значи-
тельности ущерба, причиненного учреждению, 
финансирование которого осуществляется из 
федерального бюджета, отсутствует, поэтому в 
этом случае данное понятие является оценочным. 
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В практической деятельности зачастую возни-
кают сложности при определении ущерба, причи-
ненного юридическому лицу. Более того, само 
юридическое лицо иногда настаивает на том, что 
ущерб для него незначителен. Приведем следую-
щий пример. Вологодским областным судом Б. и 
Т. были осуждены за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Б. и Т. при-
обрели 5 литров бензина, которые разлили по 
полу квартиры, принадлежащей Щ., и подожгли 
зажигалкой бумагу, вследствие чего произошло 
возгорание и распространение огня по квартире 
Щ. В результате был причинен ущерб квартире 
Щ., соседней квартире Р. и имуществу подъезда, 
то есть ООО «П». Ущерб последнему составил 62 
547 рублей. В обвинении данный ущерб был при-
знан значительным, однако представитель потер-
певшего ООО «П» указал, что причиненный ущерб 
не являлся таковым для управляющей компании. 
В результате суд исключил из объема обвинения 
Б. и Т. причинение ими значительного ущерба 
ООО «П», однако квалификация деяния осталась 
прежней [5] . Данный пример не только отражает 
проблему сложности определения значительно-
сти ущерба, но и демонстрирует неверное судеб-
ное толкование признаков объективной стороны 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК 
РФ, в число которых входит причинение значи-
тельного ущерба, указанное в качестве послед-
ствия в основном составе статьи.

Проблема признания значительности 
ущерба для юридических лиц является весьма 
важной ввиду следующих обстоятельств: во-пер-
вых, как было указано, в соответствии со ст. 8 
Конституцией РФ, признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности; во-вто-
рых, нецелесообразно устанавливать размеры 
ущерба в точном денежном эквиваленте без 
учета инфляции и экономических реалий; в-тре-
тьих, достаточно судебного толкования, в рамках 
которого можно выделить особенности значи-
тельного ущерба отдельно для физических и 
юридических лиц; наконец, законодатель должен 
использовать единые критерии для обозначения 
последствий (либо размер, либо ущерб). На это 
указывал и профессор Л.Д. Гаухман.

Немаловажным вопросом является учет 
амортизации или износа (амортизационного 
износа) имущества. В п. 49 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» указано, что по общему пра-
вилу оплата стоимости восстановительного 
ремонта осуществляется страховщиком с учетом 
износа комплектующих изделий (п. 19 ст. 12 

Закона об ОСАГО). Исключение составляет 
оплата стоимости восстановительного ремонта 
легкового автомобиля, зарегистрированного в 
Российской Федерации, собственником которого 
является гражданин (в том числе имеющий статус 
индивидуального предпринимателя), которая 
осуществляется страховщиком без учета износа 
комплектующих изделий (п. 59 постановления. 
Согласно материалам судебной практики, в 
заключении товароведческой судебной экспер-
тизы при расчете ущерба учитываются амортиза-
ция и износ имущества. 

Так, например, Новокубанским районным 
судом Ц.А.С. был признан виновным в уничтоже-
нии из хулиганских побуждений, путем поджога 
автомобиля, принадлежащего Д.Г.В. В заключе-
нии эксперта было указано, что стоимость авто-
мобиля ЗАЗ 965, 1966 г. выпуска, с учетом амор-
тизационного износа составила 8000 рублей. В 
данном примере показано, что эксперт при опре-
делении стоимости имущества учитывал его 
амортизационный износ.

Характерен и следующий пример. Орджони-
кидзевским районным судом за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
167 УК РФ, был осужден Д.А.Н., который облил 
бензином заднюю часть автомобиля марки «Форд 
Фокус», принадлежащего ФИО2, после чего под-
жег его. В заключении товароведческой экспер-
тизы была указана стоимость автомобиля и 
ремонта его повреждений, которые образова-
лись в результате поджога.

Таким образом, при определении стоимости 
имущества и ущерба, причиненного в результате 
совершения преступления, необходимо проведе-
ние товароведческой судебной экспертизы, с 
помощью которой устанавливается стоимость 
имущества, стоимость ремонта или восстанови-
тельных работ имущества ввиду причиненных 
повреждений, а также в целом сумма ущерба.

По мнению А.С. Мирончик, в качестве кри-
терия значительности ущерба, причиненного 
юридическому лицу, следует установить сумму, 
составляющую не менее 10 000 рублей (мини-
мальный размер уставного капитала для обще-
ства с ограниченной ответственностью) [3]. В 
свою очередь, Ф.Ф. Набиев считает, что ущерб 
юридическому лицу в размере 10 000 рублей не 
может быть значительным по причине того, что 
данная сумма составляет минимальный размер 
уставного капитала, необходимого для регистра-
ции юридического лица, в связи с чем автор в 
качестве рассматриваемого критерия предлагает 
установить сумму, минимально в 5 раз выше ука-
занной [6].

Однако Н.А. Лопашенко отмечает, что такое 
определение размывает принцип равенства 
охраны собственности разных лиц, умаляя его в 
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части частной собственности. Мы поддерживаем 
указанную точку зрения, а также считаем, что 
последующая прибыль и активы юридических 
лиц могут в десятки или тысячи раз превышать 
сумму уставного капитала, в связи с чем, на наш 
взгляд, нецелесообразно устанавливать в каче-
стве определяющих суммы, предлагаемые выше-
указанными авторами [7].

По мнению А.Н. Игнатова, при определении 
значительности ущерба суд в каждом конкрет-
ном случае устанавливает не только стоимость 
имущества, но и значимость его для потерпев-
шего с учетом материального положения и рода 
занятий3. По мнению и других авторов, вопрос о 
значительности ущерба следует решать в каждом 
конкретном случае с учетом обстоятельств дела 
(подобной позиции придерживаются А.И. Рарог, 
С.М. Кочои, А.И. Бойцов, Е.М. Плютина и другие)

На наш взгляд, при определении ущерба, 
причиненного юридическому лицу, следует учи-
тывать также среднегодовую стоимость активов 
(оборотных и внеоборотных) по балансу с целью 
определения его финансово-экономического 
состояния. 

Учитывая вышеизложенное, считаем целе-
сообразным дополнить п. 6 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о нарушении правил пожарной безопасно-
сти, уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» следующим уточнением: 
«При решении вопроса о том, причинен ли значи-
тельный ущерб собственнику или иному вла-
дельцу имущества, следует исходить из стоимо-
сти уничтоженного имущества или стоимости 
восстановления поврежденного имущества, зна-
чимости этого имущества для потерпевшего. 
Значительный ущерб юридическому лицу, кото-
рое является собственником или иным владель-
цем уничтоженного либо поврежденного имуще-
ства, определяется в зависимости от рода его 
деятельности и материального положения, 
финансово-экономического состояния с учетом 
среднегодовой стоимости активов по балансу.

Стоит отметить, что редакция п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ содержит квалифицирующий признак 
«причинение значительного ущерба гражданину». 
Мы поддерживаем точку зрения А.В. Иванчина, 
который предложил системную ревизию Особен-
ной части УК РФ и регламентацию составов пре-
ступлений для приведения их признаков в соот-
ветствие с Конституцией РФ, указывая в качестве 
примера п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Полагаем, что в 
целях приведения норм УК РФ в соответствие с 
Конституцией РФ, более тщательной защиты 
прав юридического лица, а также для установле-
ния того факта, что ущерб может быть причинен 

не только гражданину, но и юридическому лицу в 
результате совершения умышленных уничтоже-
ния или повреждения чужого имущества, в при-
мечании 2 к ст. 158 УК РФ необходимо указать 
лишь о причинении потерпевшему значительного 
ущерба, в связи с чем ст. 167 УК РФ будет приме-
нима и в случае причинения значительного 
ущерба такому потерпевшему, как юридическое 
лицо. 

Таким образом, в целях приведения норм 
УК РФ в соответствие с Конституцией РФ, а также 
с целью защиты прав юридического лица и дру-
гих собственников или иных владельцев имуще-
ства, которым может быть причинен вред престу-
плением, включая гражданина и государство, 
следует исключить из п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ука-
зание на гражданина, а примечание 2 к ст. 158 УК 
РФ изложить в следующей редакции: «Значитель-
ный ущерб в статьях настоящей главы, за исклю-
чением части пятой статьи 159, определяется с 
учетом имущественного положения собственника 
или иного владельца имущества, но не может 
составлять менее пяти тысяч рублей.».
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам противодействия различным террористиче-
ским рискам со стороны иностранных граждан на его превентивной стадии. Автор акцентирует внима-
ние на важности данной проблемы с учетом современных геополитических трансформаций. Обозна-
чается первоочередность необходимости обеспечения общественной безопасности с учетом активи-
зации внешнего вмешательства со стороны «не дружественных» стран.  Являясь задачами профиль-
ных ведомств, данные вопросы требуют консолидированной деятельности всех институтов граждан-
ского общества, по причине того, что включают не только правоохранительные, но и социальные, 
экономические и другие меры. Особое внимание уделяется необходимости совершенствование зако-
нодательных мер, для наделения компетентных органов действенными полномочиями и повышения 
эффективности социальной интеграции мигрантов в общество. Автор предлагает основные направле-
ния совершенствования законодательства в данной сфере. Вопрос противодействия терроризму и 
различным его проявлениям, в том числе совершаемых мигрантами является актуальным на совре-
менном этапе и требует соизмеримого внимания.
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IMPROVING MIGRATION LEGISLATION AS A PREVENTIVE 
MEASURE IN COUNTERING TERRORISM

Annotation. The study is devoted to the issues of counteracting various terrorist risks from foreign 
citizens at its preventive stage. The author focuses on the importance of this problem given modern geopo-
litical transformations. The priority of the need to ensure public safety is designated given the intensification 
of external interference from unfriendly countries. Being the tasks of specialized departments, these issues 
require the consolidated activities of all civil society institutions, due to the fact that they include not only law 
enforcement, but also social, economic and other measures. Particular attention is paid to the need to im-
prove legislative measures to vest competent authorities with effective powers and increase the effectiveness 
of social integration of migrants into society. The author suggests the main directions for improving legislation 
in this area. The issue of counteracting terrorism and its various manifestations, including those committed by 
migrants, is relevant at the present stage and requires commensurate attention.

Key words: counteraction, migration, legislation, terrorism, extremism.

В обстановке нелинейной трансформации 
геополитических процессов сформиро-

вались предпосылки к формированию многопо-
лярного мира. Наличие очагов вооруженных про-
тивостояний, в том числе и на межгосударствен-

ном уровне активизировало миграционные про-
цессы во всех уголках планеты. Характеризуясь 
своей не системностью,  эти процессы оказывают 
негативное влияние на все жизненно важные 
процессы любого государства.  При этом нельзя 
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утверждать, что активизация миграции является 
только следствием различных конфликтов. Зна-
чительную часть этого процесса обеспечивает 
так называемая «трудовая» миграция, то есть 
когда граждане меняют место проживания с 
целью повышения своих доходов в более благо-
получные государства, а те в свою очередь 
решают экономически важный вопрос получения 
«дешевых» трудовых ресурсов. При этом оста-
ется острой проблема социальной адаптации 
мигрантов в новом государстве в силу суще-
ственных социально-культурных, религиозных и 
других различий. 

В последнее время в нашем государстве 
возобновились активные дебаты о необходимо-
сти совершенствования миграционной политики. 
Особо остро общество отреагировало на терро-
ристическую акцию совершенную 22 марта 2024 
года в торговом центре «Крокус» в г. Красногор-
ске Московской области [2]. Большое количество 
человеческих жертв, существенный информаци-
онный резонанс, циничность, жестокость терро-
ристов вызвали в обществе негативную реакцию, 
с требованием принятия действительно эффек-
тивных мер противодействия таким акциям на 
профилактической и превентивной стадиях [1]. 
Деликатность ситуации добавляет, то, что  граж-
дане соседнего государства, большая часть из 
которых находилась на территории Российской 
Федерации нелегально, осуществили террори-
стическую акцию, спланированную  и подготов-
ленную террористической организацией «Ислам-
ское государство» при финансовом содействии 
общеизвестного «недружеского государства», 
также гарантировавшего исполнителем убежище 
после совершения данного ужасающего престу-
пления. 

Следует отметить, что  совершение различ-
ных противоправных деяний экстремистской и 
террористической направленности гражданами 
иных государств, зачастую находящимися на тер-
ритории страны нелегально имели место до этого 
и не единожды [4]. Они же в немалой своей доли 
задействованы в наркотрафике, транснацио-
нальном незаконном обороте оружия и взрывча-
тых веществ [3]. В какой-то момент, миграцион-
ные потоки вышли из под контроля, когда нахож-
дение граждан иностранных государств и их 
передвижение по территории Российской Феде-
рации не поддавалось  мониторингу и соответ-
ствующему анализу. Со временем данная конъ-
юнктура изменилась, наметив положительные 
тенденции. Однако имевшие место факты совер-
шения мигрантами тяжких и особо тяжких пре-
ступлений и различных террористических акций 
показывают недостаточность имеющихся контр-
мер, в том числе на превентивной стадии проти-

водействия. Учащаются случаи совершения в 
особенности тяжких и особо тяжких преступле-
ний различными этническими группировками. 
Общество обращает внимание на отсутствие 
должного интеграционного процесса, что соз-
дает предпосылки для ухода некоторой части 
иностранных граждан в преступный мир. 

Однако следует признать, что противодей-
ствие террористически акциям и экстремистским 
проявлениям является одним из первоочередных 
вопросов, стоящих перед нашим государством, в 
том числе за счет повышения эффективности 
законодательного регулирования миграционной 
политики [5]. Необходимо отметить, что уже име-
ются подвижки в данном вопросе и уже принима-
ются новые нормативные правовые акты, направ-
ленные на решение данной проблемы. 

Именно с этой целью был издан Указ Прези-
дента РФ от 30.12.2024 г. №1125 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения 
отдельных иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в связи с при-
менением режима высылки», вступивший в силу 
01.01.2025 года. Основной особенностью данного 
документа является наделение компетентных 
органов дополнительными властными полномо-
чиями, ограничением срока нахождения на тер-
ритории государства отдельных категорий ино-
странных граждан, а также ужесточение кон-
троля при пересечении границы и нахождении в 
стране. 

При этом хочется отметить, что данных мер 
в настоящее время недостаточно. Необходимо 
принятие действенных мер исключающих «охоту 
на ведьм» в угоду особо ненавистно настроенной 
части общества. 

Работу в данном направлении нельзя пре-
кращать и необходимо с учетом имеющихся реа-
лий принимать эффективные контрмеры, в том 
числе на законодательном уровне. К основным 
направлениям такой деятельности, в особенно-
сти в части противодействия терроризму на пре-
вентивном уровне,   можно отнести

1. Совершенствование миграционных норм. 
Повышение требований к документам при 
выдаче виз и права временного пребыва-
ния. 

2. Контроль за поведением мигрантов. Созда-
ние эффективной системы наблюдения за 
передвижением и поведением иностранных 
граждан на территории страны, в том числе 
при необходимости с формированием 
новых специальных подразделений и 
ведомств.

3. Международное сотрудничество. Эффек-
тивное взаимодействие с компетентными 
органами государств, откуда прибывают 
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мигранты для постоянного  мониторинга и 
анализа ситуации на предмет обмена 
информацией о потенциальных угрозах. 

4. Повышение квалификации сотрудников 
миграционных и пограничных служб. Систе-
матическое обучение профильных сотруд-
ников для отработки алгоритмов выявления 
возможных угроз террористического харак-
тера. 

5. Совершенствование технологического про-
цесса обеспечения безопасности. Внедре-
ние новейших систем обнаружения и ана-
лиза возможных террористических вызо-
вов.

6. Выработка эффективных интеграционных  
программ. Формирование действенных мер, 
обеспечивающих социальную интеграцию 
иностранных граждан в наше общество. 

7. Повышение уровня быстрого реагирования. 
Проработка эффективных протоколов, 
создание оперативных групп своевремен-
ного реагирования на возможные риски 
террористических угроз. 
Указанные направления являются перво-

степенными в общем перечне. Необходимо мак-
симально исключить риски очередных «Кроку-
сов».  Также следует вести деятельность по пре-
сечению содействия гражданами нашего госу-
дарства ячейкам иностранных террористических 
организаций. Немаловажное значение приобре-
тает важность выработки в обществе правильных 
ценностных установок неприятия экстремист-
ских идей. При этом следует отметить, что нельзя 
ограничиваться на работе только ведомственных 
подразделений. Данная проблема является обще-
государственной и одной из основных, в которой 
должны быть задействованы все институты граж-
данского общества с целью минимизации различ-
ных террористических угроз и обеспече- 
ния общественной безопасности нашего государ-
ства.  
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Annotation. This article examines modern theoretical and practical problems of criminal-legal charac-
teristics of high treason. The features of the crime provided for in Article 275 of the Criminal Code of the Rus-
sian Federation are analyzed in the context of ensuring national security. The trends in the development of 
legislation on high treason in Russia and foreign countries are studied. Particular attention is paid to the prob-
lems of qualification and distinction of high treason from related crimes. Directions for improving criminal-legal 
norms on liability for high treason are proposed, taking into account modern challenges and threats. 
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Государственная измена относится к кате-
гории наиболее опасных преступлений 

против основ конституционного строя и безопас-
ности государства, которые занимают особое 
место, что обусловлено спецификой охраняемых 
ими общественных отношений. Согласно пози-
ции, представленной в трудах А.И. Рарога, именно 
данная категория преступных деяний несет в 
себе максимальную угрозу для таких фундамен-
тальных атрибутов государственности, как суве-
ренитет и территориальная целостность. [8, с. 

418]. Данное положение приобретает особое зна-
чение в условиях трансформации системы меж-
дународных отношений, возникновения новых 
центров силы и обострения геополитического 
противостояния.

Правовой фундамент противодействия 
государственной измене в Российской Федера-
ции характеризуется многоуровневой системой 
нормативно-правовых актов различной юридиче-
ской силы. Доктринальный анализ данной 
системы позволяет констатировать, что помимо 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

10.24412/2224-9133-2025-4-159-165
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закрепленных в уголовном законодательстве 
норм, существенное значение имеют положения 
Основного закона государства - Конституции РФ, 
устанавливающей базовые принципы обеспече-
ния суверенитета и территориальной целостно-
сти. Указанные конституционные принципы полу-
чают дальнейшую детализацию и конкретизацию 
в федеральном законодательстве.

Федеральный закон «О безопасности» зани-
мает особое место в иерархии нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих вопросы проти-
водействия государственной измене, устанавли-
вая основные принципы и содержание деятель-
ности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической без-
опасности, безопасности личности. Неотъемле-
мым элементом данной системы выступает также 
Федеральный закон «О государственной тайне», 
устанавливающий правовые основы защиты све-
дений, составляющих государственную тайну, 
неправомерное разглашение которых может 
являться одним из элементов объективной сто-
роны преступления, квалифицируемого как госу-
дарственная измена.

Уголовно-правовая доктрина и законода-
тельная практика Российской Федерации уде-
ляют особое внимание защите фундаментальных 
основ конституционного строя и безопасности 
государства, что находит свое отражение в кон-
струировании составов соответствующих пре-
ступлений. В ряду таких посягательств выделя-
ется государственная измена, нормативное опре-
деление которой содержится в статье 275 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ). Специфика данного состава преступле-
ния обусловлена, прежде всего, особым субъек-
том – им может выступать исключительно лицо, 
обладающее гражданством Российской Федера-
ции, что подчеркивает характер деяния как нару-
шения долга лояльности перед собственным 
государством. Законодатель формулирует дис-
позицию указанной статьи через перечисление 
альтернативных деяний, составляющих объек-
тивную сторону преступления, что свидетель-
ствует о комплексном подходе к криминализации 
различных форм предательства национальных 
интересов.

Объективная сторона государственной 
измены характеризуется многообразием форм 
преступного поведения. К ним отнесены, во-пер-
вых, шпионаж, представляющий собой сбор, хра-
нение, передачу или иное использование сведе-
ний в интересах иностранного государства или 
организации. Во-вторых, уголовно наказуемой 
признается передача сведений, составляющих 
государственную тайну, иностранному государ-
ству, международной либо иностранной органи-

зации или их представителям; при этом обяза-
тельным условием для квалификации является 
то, что указанные сведения были доверены вино-
вному лицу или стали ему известны специфиче-
ским образом – по службе, работе, учебе или в 
иных, прямо предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, случаях. В-тре-
тьих, состав преступления охватывает оказание 
разнообразной помощи – финансовой, матери-
ально-технической, консультационной или иной – 
иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представите-
лям, если такая помощь направлена на осущест-
вление деятельности, враждебной безопасности 
Российской Федерации [12, с. 192].

Как указывает В.Н. Кудрявцев, объективная 
сторона государственной измены может выра-
жаться в трех формах, каждая из которых пред-
ставляет самостоятельное деяние [5, с. 126]:

 – шпионаж;
 – выдача государственной тайны;
 – оказание помощи в деятельности, направ-

ленной против безопасности РФ.
Детальному анализу подвергается такая 

форма государственной измены, как шпионаж, 
выступающий одним из альтернативных деяний, 
образующих объективную сторону состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. 
Законодательная конструкция данного элемента 
состава преступления предполагает совершение 
виновным лицом, являющимся гражданином Рос-
сийской Федерации, одного из ряда взаимозаме-
няемых действий, посягающих на информацион-
ную безопасность государства и затрагивающих 
сведения особой важности. К числу таких крими-
нализируемых актов поведения относятся пере-
дача, собирание, похищение или хранение 
информации, которая по своему содержанию и 
правовому режиму относится к категории госу-
дарственной тайны. УК РФ кодекс распростра-
няет понятие шпионажа и на ситуации, когда объ-
ектом посягательства выступают не только све-
дения, формально отнесенные к государственной 
тайне, но и иная информация. Условием кримина-
лизации в этом случае является то, что передача 
или собирание таких иных сведений осуществля-
ется по заданию иностранной разведки, а сами 
сведения предназначаются для их использования 
в ущерб безопасности Российской Федерации, 
что подчеркивает повышенную общественную 
опасность подобных действий, направленных на 
подрыв основ национальной безопасности изну-
три.

Легальная дефиниция государственной 
тайны зафиксирована в Законе РФ от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне», согласно 
которому данная категория охватывает «защища-
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емые государством сведения в области его воен-
ной, внешнеполитической, экономической, раз-
ведывательной, контрразведывательной и опера-
тивно-розыскной деятельности, распростране-
ние которых может нанести ущерб безопасности 
Российской Федерации». Данное определение 
имеет принципиальное значение для квалифика-
ции деяний по статье 275 УК РФ и разграничения 
смежных составов преступлений.

Выдача государственной тайны как само-
стоятельная форма объективной стороны госу-
дарственной измены характеризуется непосред-
ственной трансмиссией секретных сведений 
представителям иностранных держав, междуна-
родным структурам или зарубежным организа-
циям. Существенное отличие данной формы 
изменнических действий от шпионажа заключа-
ется в отсутствии необходимости осуществления 
предварительных активных действий по обрете-
нию искомой информации – юридически значи-
мым признаком выступает исключительно факт 
предоставления засекреченных данных ино-
странному субъекту. Условием квалификации 
деяния по данной форме является законное 
обладание субъектом государственной тайной в 
силу служебного положения, профессиональной 
деятельности, образовательного процесса или 
иных обстоятельств, предусмотренных законода-
тельством.

Третья форма объективной стороны госу-
дарственной измены представлена оказанием 
помощи иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации или их пред-
ставителям в деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации. Законода-
тель дифференцирует следующие виды содей-
ствия: финансовое, материально-техническое, 
консультационное, а также оставляет открытый 
перечень иных форм помощи, что позволяет 
адаптировать уголовно-правовой запрет к раз-
личным проявлениям изменнической деятельно-
сти, возникающим в условиях меняющейся гео-
политической обстановки.

Редакция статьи 275 УК РФ претерпела 
существенные изменения в 2012 году. По мнению 
И.М. Мацкевича, расширение объективной сто-
роны состава государственной измены было обу-
словлено необходимостью адаптации уголовного 
законодательства к современным вызовам наци-
ональной безопасности [7, с. 85]. До внесения 
изменений Федеральным законом от 12.11.2012 
№ 190-ФЗ диспозиция ст. 275 УК РФ была сфор-
мулирована более узко и не включала в качестве 
адресатов преступных действий международные 
и иностранные организации, а также не содер-
жала указания на консультационную помощь как 
форму государственной измены.

Указанные изменения отражают стремле-
ние законодателя учесть современные тенденции 
развития международных отношений, характери-
зующиеся возрастающей ролью негосударствен-
ных акторов, включая международные организа-
ции, транснациональные корпорации и неправи-
тельственные организации, которые в опреде-
ленных обстоятельствах могут выступать 
инструментами реализации геополитических 
интересов отдельных государств.

А.В. Наумов подчеркивает, что специфика 
объекта государственной измены определяет 
особую общественную опасность данного пре-
ступления и обусловливает строгость предусмо-
тренного за него наказания [11, с. 348].

Субъектом преступления может быть только 
гражданин РФ, достигший 16-летнего возраста. 
Л.Д. Гаухман отмечает, что специфика субъекта 
данного преступления определяет его особую 
общественную опасность, поскольку посягатель-
ство на национальную безопасность соверша-
ется лицом, имеющим особую правовую связь с 
государством [2, с. 318]. Именно наличие граж-
данства создает между личностью и государ-
ством особые отношения, предполагающие вза-
имные права и обязанности, включая обязан-
ность гражданина защищать интересы своего 
государства.

Анализ субъективной стороны состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, 
позволяет констатировать, что психическое отно-
шение виновного к совершаемому деянию харак-
теризуется исключительно прямым умыслом, что 
исключает возможность квалификации по дан-
ной статье действий, совершенных по неосто-
рожности или с косвенным умыслом. Данный 
тезис находит подтверждение в трудах автори-
тетных представителей уголовно-правовой док-
трины. В частности, В.С. Комиссаров в своих 
научных работах акцентирует внимание на том, 
что «для квалификации деяния по ст. 275 УК РФ 
необходимо установить, что лицо осознавало, что 
его действия направлены против безопасности 
Российской Федерации и желало их совершить» 
[4, с. 229]. Интеллектуальный элемент умысла при 
совершении государственной измены имеет 
сложную структуру и включает не только осозна-
ние общественной опасности совершаемых дей-
ствий, но и адекватное восприятие субъектом 
преступления того обстоятельства, что данные 
действия осуществляются в интересах иностран-
ного государства.

Мотивы и цели совершения государствен-
ной измены могут быть различными — от корыст-
ных побуждений до идеологических или полити-
ческих мотивов — и не влияют на квалификацию, 
но могут учитываться при назначении наказания. 
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Как отмечает С.В. Дьяков, «наиболее распро-
страненными мотивами государственной измены 
являются корыстные побуждения, карьеризм, 
месть, а также идеологические и политические 
соображения» [14, с. 138].

Особую проблему представляет установле-
ние субъективной стороны при оказании консуль-
тационной или иной помощи иностранному госу-
дарству или организации. В этом случае необхо-
димо доказать, что лицо осознавало, что его дей-
ствия направлены против безопасности 
Российской Федерации. Н.Ф. Кузнецова указы-
вает, что сложность доказывания субъективной 
стороны в данном случае заключается в установ-
лении того, что лицо осознавало, что оказывае-
мая им помощь будет использована против безо-
пасности РФ [9, с. 203].

В международном праве отсутствует единое 
понятие государственной измены, однако суще-
ствуют механизмы сотрудничества государств в 
борьбе с преступлениями против государствен-
ной безопасности. А.Г. Кибальник отмечает, что в 
условиях глобализации и трансграничного харак-
тера многих преступлений особую роль приобре-
тает международное сотрудничество в сфере 
противодействия посягательствам на государ-
ственную безопасность [3, с. 137].

Правовую основу международного сотруд-
ничества в борьбе с преступлениями против госу-
дарственной безопасности составляют многосто-
ронние и двусторонние международные дого-
воры о правовой помощи по уголовным делам, об 
экстрадиции, а также договоры о сотрудничестве 
в сфере безопасности. Однако следует отметить, 
что государственная измена, как правило, не 
относится к числу преступлений, влекущих обя-
зательную экстрадицию, поскольку данное дея-
ние имеет выраженный политический характер.

В рамках Содружества Независимых Госу-
дарств действует Конвенция о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, которая предусматри-
вает возможность сотрудничества в расследова-
нии преступлений против государственной безо-
пасности. Однако данная Конвенция устанавли-
вает, что в экстрадиции может быть отказано, 
если преступление, в отношении которого запра-
шивается выдача, является политическим.

Сравнительно-правовой анализ, проведен-
ный Н.Е. Крыловой, показывает, что законода-
тельство большинства зарубежных стран рас-
сматривает измену как одно из наиболее тяжких 
преступлений, предусматривая за его соверше-
ние строгие меры ответственности [6, с. 245]. В 
США, например, ответственность за государ-
ственную измену закреплена непосредственно в 
Конституции (раздел 3 статьи III) и развивается в 
федеральном законодательстве [1, с. 92].

Конституция США определяет государ-
ственную измену как ведение войны против США, 
присоединение к их врагам, оказание им помощи 
и содействия. При этом для обвинительного при-
говора требуются показания двух свидетелей 
одного и того же явного действия или признание 
обвиняемого в открытом судебном заседании. 
Федеральный уголовный кодекс США (раздел 18 
Свода законов США, § 2381) устанавливает нака-
зание за государственную измену в виде смерт-
ной казни или лишения свободы на срок не менее 
пяти лет со штрафом не менее 10 000 долларов и 
лишением права занимать должности в прави-
тельстве США.

В Великобритании основным нормативным 
актом, устанавливающим ответственность за 
государственную измену, является Закон о госу-
дарственной измене 1351 года, который с изме-
нениями действует до настоящего времени. Дан-
ный закон предусматривает ответственность за 
различные формы измены, включая покушение 
на жизнь монарха, ведение войны против коро-
левства, оказание помощи врагам государства. 
До недавнего времени наказанием за государ-
ственную измену в Великобритании была смерт-
ная казнь, однако в настоящее время максималь-
ным наказанием является пожизненное лишение 
свободы.

В Германии ответственность за государ-
ственную измену предусмотрена разделом 1 
главы 2 Уголовного кодекса («Измена миру, госу-
дарственная измена и угроза демократическому 
правовому государству»). При этом выделяются 
два основных состава: государственная измена 
против Федерации (§ 81) и государственная 
измена против земли (§ 82). Наказание за данные 
преступления — лишение свободы на срок от 
десяти лет до пожизненного заключения.

Одной из сложных проблем квалификации 
государственной измены является разграниче-
ние данного преступления со смежными соста-
вами, в частности, со шпионажем (ст. 276 УК РФ) 
и разглашением государственной тайны (ст. 283 
УК РФ).

Согласно точке зрения, представленной в 
трудах Ю.В. Грачевой, ключевой критерий диф-
ференциации между составами преступлений, 
квалифицируемых как государственная измена и 
шпионаж, лежит в плоскости характеристики 
субъекта соответствующего уголовно наказуе-
мого деяния. Принципиальное различие прово-
дится по признаку гражданской принадлежности 
виновного лица: уголовная ответственность за 
совершение государственной измены может быть 
возложена исключительно на индивида, облада-
ющего гражданством Российской Федерации, 
тогда как субъектный состав преступления, име-
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нуемого шпионажем, ограничен законодателем 
фигурами иностранных граждан и лиц без граж-
данства (апатридов) [10, с. 174]. При этом объек-
тивная сторона данных преступлений в форме 
шпионажа практически идентична, что создает 
определенные трудности при квалификации дея-
ний в случаях, когда возникают вопросы относи-
тельно гражданства лица.

Особую сложность представляет квалифи-
кация деяний, связанных с оказанием консульта-
ционной или иной помощи иностранному госу-
дарству, международной либо иностранной орга-
низации. По мнению Н.Ф. Кузнецовой, для при-
влечения к ответственности за данную форму 
государственной измены необходимо доказать, 
что консультационная помощь была оказана 
именно в деятельности, направленной против 
безопасности РФ, что на практике представляет 
значительную сложность [9, с. 201].

В судебной практике возникает проблема 
установления причинно-следственной связи 
между оказанной помощью и деятельностью, 
направленной против безопасности РФ. А.И. 
Чучаев отмечает, что для квалификации деяния 
как государственной измены необходимо дока-
зать, что оказанная помощь была использована 
или могла быть использована во вред безопасно-
сти РФ, при этом само понятие ‘деятельность, 
направленная против безопасности РФ’ является 
оценочным и требует конкретизации в каждом 
отдельном случае [13, с. 315].

В условиях развития информационных тех-
нологий и цифровизации особую актуальность 
приобретает вопрос о квалификации действий, 
связанных с использованием компьютерных 
сетей для передачи сведений, составляющих 
государственную тайну, или оказания иной 
помощи иностранному государству или организа-
ции. С.В. Дьяков указывает, что «современные 
средства коммуникации существенно упрощают 
процесс передачи информации иностранным 
субъектам» [14, с. 142].

Проблемным аспектом является также 
вопрос о возможности совершения государ-
ственной измены путем бездействия. В научной 
литературе высказывается мнение, что в некото-
рых случаях умышленное несообщение уполно-
моченным органам сведений о готовящейся или 
совершаемой деятельности, направленной про-
тив безопасности РФ, может рассматриваться 
как форма пособничества такой деятельности и 
квалифицироваться как государственная измена.

Анализ законодательных изменений послед-
них лет свидетельствует о тенденции к расшире-
нию объективной стороны государственной 
измены. А.И. Чучаев отмечает, что данная тенден-
ция отражает стремление законодателя учесть 

новые формы посягательств на национальную 
безопасность, связанные с развитием информа-
ционных технологий и изменением характера 
международных отношений [13, с. 310].

Расширение объективной стороны государ-
ственной измены в редакции ст. 275 УК РФ 2012 
года было обусловлено необходимостью адапта-
ции уголовного законодательства к современным 
вызовам и угрозам национальной безопасности. 
В частности, включение в число адресатов пре-
ступных действий международных и иностран-
ных организаций отражает возрастающую роль 
негосударственных акторов в международных 
отношениях и их потенциальное использование в 
деятельности, направленной против безопасно-
сти отдельных государств.

Включение в объективную сторону государ-
ственной измены оказания консультационной 
помощи иностранному государству или организа-
ции позволяет охватить широкий спектр дей-
ствий, которые ранее могли оставаться за преде-
лами уголовной ответственности. При этом дан-
ная формулировка создает определенную право-
вую неопределенность, поскольку понятие 
«консультационная помощь» является достаточно 
широким и может включать различные формы 
интеллектуального содействия.

В некоторых зарубежных странах наблюда-
ется тенденция к ужесточению ответственности 
за преступления против государственной безо-
пасности, включая государственную измену. Так, 
в США после терактов 11 сентября 2001 года был 
принят Патриотический акт (USA PATRIOT Act), 
существенно расширивший полномочия правоох-
ранительных органов в сфере противодействия 
терроризму и защиты национальной безопасно-
сти. В Великобритании был принят Закон о 
борьбе с терроризмом, преступностью и безо-
пасности 2001 года, а также Закон о борьбе с 
терроризмом 2006 года, которые ужесточили 
ответственность за действия, направленные про-
тив национальной безопасности.

В условиях цифровизации особую актуаль-
ность приобретают вопросы квалификации дея-
ний, связанных с передачей информации через 
современные коммуникационные системы. Как 
полагает С.В. Дьяков, «развитие цифровых тех-
нологий создает дополнительные риски для наци-
ональной безопасности и требует адаптации уго-
ловно-правовых механизмов защиты государ-
ственных интересов» [14, с. 127]. В ряде стран 
принимаются специальные законы, направлен-
ные на противодействие киберпреступности и 
защиту информационной безопасности.

Важной тенденцией является развитие меж-
дународного сотрудничества в борьбе с престу-
плениями против государственной безопасности 
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при сохранении национального суверенитета в 
определении содержания и пределов уголовной 
ответственности за государственную измену. В.А. 
Блинников отмечает, что «международное 
сотрудничество в данной сфере основывается на 
принципах взаимного уважения суверенитета и 
невмешательства во внутренние дела госу-
дарств» [1, с. 105].

Проведенный анализ уголовно-правовой 
характеристики государственной измены позво-
ляет сделать следующие выводы:

Государственная измена представляет 
собой комплексное преступление, посягающее 
на фундаментальные интересы национальной 
безопасности, что обусловливает необходимость 
совершенствования механизмов уголовно-пра-
вовой защиты. Уголовное законодательство Рос-
сии предусматривает три основные формы: шпи-
онаж, выдачу государственной тайны и оказание 
помощи иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации в деятельно-
сти, направленной против безопасности РФ.

Современные геополитические вызовы и 
развитие информационных технологий требуют 
адаптации норм о государственной измене к 
новым формам посягательств на безопасность 
государства. Расширение объективной стороны 
государственной измены в редакции ст. 275 УК 
РФ 2012 года отражает стремление законодателя 
учесть возрастающую роль негосударственных 
акторов в международных отношениях и новые 
формы деятельности, направленной против наци-
ональной безопасности.

Необходимо дальнейшее совершенствова-
ние критериев разграничения государственной 
измены со смежными составами преступлений, 
особенно в контексте квалификации оказания 
консультационной помощи. Особую сложность 
представляет установление причинно-следствен-
ной связи между оказанной помощью и деятель-
ностью, направленной против безопасности РФ, 
а также конкретизация понятия «деятельность, 
направленная против безопасности РФ».

Международное сотрудничество в борьбе с 
преступлениями против государственной безо-
пасности должно развиваться с учетом суверен-
ных интересов государств и принципов междуна-
родного права. При этом каждое государство 
самостоятельно определяет содержание понятия 
государственной измены и устанавливает пре-
делы уголовной ответственности за данное пре-
ступление.

В условиях цифровизации требуется разра-
ботка новых подходов к квалификации деяний, 
связанных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для совершения государственной измены. Разви-

тие цифровых технологий создает дополнитель-
ные риски для национальной безопасности и тре-
бует адаптации уголовно-правовых механизмов 
защиты государственных интересов.

Таким образом, совершенствование уголов-
но-правовых норм об ответственности за госу-
дарственную измену должно осуществляться с 
учетом современных вызовов и угроз националь-
ной безопасности, при сохранении баланса 
между необходимостью защиты государственных 
интересов и обеспечением конституционных 
прав и свобод граждан.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
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УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность темы проблемы разграничения, дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации обусловлена рядом 
факторов, влияющих на правоприменение в области незаконного оборота оружия. В современных 
условиях существует сложность в четком определении границ между уголовной и административной 
ответственностью за нарушение правил обращения с оружием. Цель статьи заключается в рассмотре-
нии проблемы разграничения, дифференциации и индивидуализации ответственности по статье 222 
Уголовного кодекса РФ. Норма статьи подвергается критике и обсуждению в юридической обществен-
ности из-за конструктивных и редакционных недостатков, а также несоответствия международным 
стандартам. В статье проведен анализ проблемы разграничения, дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, регулирующей неза-
конный оборот оружия. Рассматриваются различные аспекты, связанные с неясностями в законода-
тельной редакции, проблемами определения состава преступления и административных правонару-
шений. Статья указывает на юридическую несовершенность норм, проблематику термина «сбыт» и его 
применение, а также на отсутствие полного соответствия российских норм международным стандар-
там в сфере оборота оружия. Особое внимание уделяется судебной практике, различиям в понимании 
понятий «сбыт» и «пересылка» оружия, а также возможности уголовной ответственности за их наруше-
ние. В статье поднимаются вопросы, связанные с законностью транспортировки и пересылки оружия, 
а также с добровольной сдачей незаконно хранимого оружия. Рассматриваются различные сценарии, 
включая завещание оружия и дарение, с возможными юридическими последствиями. В результате 
исследования сделаны выводы о необходимости пересмотра законодательных норм для уточнения 
понятий и упрощения процесса правоприменения.

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, ответственность, сбыт оружия, административ-
ное правонарушение, добровольная сдача оружия.
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THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION, DIFFERENTIATION AND 
INDIVIDUALIZATION OF RESPONSIBILITY UNDER ARTICLE 222  
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The relevance of the problem of differentiation, differentiation and individualization of re-
sponsibility under Article 222 of the Criminal Code of the Russian Federation is determined by a number of 
factors affecting law enforcement in the field of illicit arms trafficking. In modern conditions, it is difficult to 
clearly define the boundaries between criminal and administrative responsibility for violating the rules of han-
dling weapons. The purpose of the article is to consider the problem of differentiation, differentiation and in-
dividualization of responsibility under Article 222 of the Criminal Code of the Russian Federation. The norm of 
the article is criticized and discussed in the legal community due to constructive and editorial shortcomings, 
as well as inconsistencies with international standards. The article analyzes the problem of differentiation, dif-
ferentiation and individualization of responsibility under Article 222 of the Criminal Code of the Russian Fed-
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eration regulating illegal arms trafficking. Various aspects related to ambiguities in the legislative wording, 
problems of determining the corpus delicti and administrative offenses are being considered. The article 
points to the legal imperfection of the norms, the problematic nature of the term “sale” and its application, as 
well as the lack of full compliance of Russian norms with international standards in the field of arms trafficking. 
Particular attention is paid to judicial practice, differences in understanding of the concepts of “sale” and 
“shipment” of weapons, as well as the possibility of criminal liability for their violation. The article raises issues 
related to the legality of the transportation and transfer of weapons, as well as the voluntary surrender of ille-
gally stored weapons. Various scenarios are being considered, including the bequest of weapons and dona-
tion, with possible legal consequences. As a result of the study, conclusions were drawn about the need to 
revise legislative norms to clarify concepts and simplify the law enforcement process.

Key words: illegal arms trafficking, liability, sale of weapons, administrative offense, voluntary surrender 
of weapons.

Введение. Актуальность темы проблемы 
разграничения, дифференциации и индивидуали-
зации ответственности по статье 222 Уголовного 
кодекса Российской Федерации обусловлена 
рядом факторов, влияющих на правоприменение 
в области незаконного оборота оружия. В совре-
менных условиях существует сложность в четком 
определении границ между уголовной и админи-
стративной ответственностью за нарушение пра-
вил обращения с оружием. Несоответствие 
между уголовно-правовыми нормами и междуна-
родными стандартами, а также существующие 
законодательные пробелы в определении таких 
понятий, как «сбыт», «перевозка» и «транспорти-
ровка» оружия, усугубляют проблему. Актуаль-
ными остаются вопросы, связанные с доброволь-
ной сдачей оружия, а также с определением пра-
вовых последствий наследования или передачи 
оружия без соответствующих разрешений. Это 
создает необходимость для дальнейших реформ 
и уточнений в законодательстве, что подчерки-
вает важность изучения и совершенствования ст. 
222 УК РФ для обеспечения справедливости и 
эффективности правоприменения в сфере обо-
рота огнестрельного оружия.

Цель статьи заключается в рассмотрении 
проблемы разграничения, дифференциации и 
индивидуализации ответственности по ст. 222 
Уголовного кодекса РФ.

Изложение основного материала. Норма ст. 
222 УК РФ не раз становилась предметом кри-
тики и дискуссий юридической общественности. 
Свои мнения высказывали Ф. Н. Багаутдинов, В. 
В. Бычков, С. У. Дикаеев, А. П. Ельчанинов, Д. А. 
Корецкий, А. С. Маякова, С. А. Невский и другие 
специалисты. Анализируемая норма содержит 
конструктивные и редакционные неточности, не 
согласована терминологически с другим законо-
дательством, иными словами, юридическая тех-
ника дефектна. Помимо вышеописанных автором 
сложностей, стоит остановится на ряде факто-
ров. 

Уголовный кодекс РФ не в полной мере 
отвечает международно-правовым стандартам в 

сфере реализации оружия и борьбы с его неле-
гальными формами. Статьи 222-226 УК РФ, кото-
рые посвящены ответственности за незаконный 
оборот огнестрельного оружия, не содержат в 
качестве признаков состава преступления фаль-
сификацию или незаконное удаление, уничтоже-
ние или изменение маркировки на огнестрельном 
оружии [18]. Обозначение наименования статьи 
222 УК РФ противоречиво. Она звучит как «Неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка, пересылка или ношение оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, бое-
припасов», однако последовательность перечис-
ленных действий вызывает нарекания, что влечет 
за собой сложность соотношения уголовной и 
административной ответственности. 

Решая вопрос о привлечении лица к уголов-
ной ответственности необходимо учитывать, что 
его противоправные действия могут содержать 
признаки не преступления, а административного 
правонарушения, например, за нарушение пра-
вил хранения или ношения оружия и боеприпасов 
(статья 20.8 КоАП РФ), их продажу, несвоевре-
менную регистрацию / перерегистрацию оружия 
(статья 20.11 КоАП РФ) и других подобных нару-
шений. Судебная практика отмечает, что лицо, 
имевшее разрешение на один вид оружия, но 
имеющее еще и другое оружие, не может счи-
таться субъектом преступления по статье 222 УК 
РФ; лицо, прошедшее разрешительную проце-
дуру на выдачу и хранение оружия, не может рас-
сматриваться как совершившее преступление, 
предусмотренное указанной нормой [6]. Более 
того, если лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности за нарушение сроков реги-
страции (перерегистрации) огнестрельного ору-
жия или постановки его на учет, не восстановило 
свои лицензионные права на оружие без уважи-
тельных причин (болезнь, длительная команди-
ровка и т.д.) и продолжает его хранить, носить и 
т.д., то оно может быть привлечено к уголовной 
ответственности по статье 222 УК РФ [6] 

Реформа административного законода-
тельства значительно влияет и на понимание уго-
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ловно-правовых норм. В действующей редакции 
практически дословно совпадают объективные 
стороны статьи 20.10 КоАП РФ и статьи 222 УК 
РФ. При этом надлежит обратить внимание на 
важное уточнение, которое дает Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 
года № 5: «в случаях, когда допущенное лицом 
административное правонарушение (например, 
нарушение правил хранения или ношения оружия 
и боеприпасов, их продажи, несвоевременная 
регистрация и перерегистрация оружия и т.п.) 
содержит также признаки уголовно наказуемого 
деяния, указанное лицо может быть привлечено 
лишь к административной ответственности» [15]. 
Такое положение показывает понимание судами 
сложности разграничения и пересечения мер 
ответственности. Кроме того, сложности наблю-
даются в понимании некоторых видов оружия. В 
качестве примера можно привести оружие со 
сверловкой Ланкастера. Это разновидность 
овально-винтовальной сверловки канала ствола 
гладкоствольного оружия, где в стволе пуля при-
обретает момент вращения, что значительно 
повышает кучность и точность стрельбы [10, с. 
274]. Однако по новой формулировке статьи 13.1 
ФЗ №150 подпадает под категорию нарезного 
огнестрельного оружия, т. к. имеет особые сече-
ние и форму ствола. Тут также необходимо учи-
тывать, что нормы об обороте оружия были объ-
ектом внимания Конституционного Суда РФ. 

Что касается проблематичности понятия 
«сбыт», то в 2021 году сбыт был выделен в отдель-
ную норму, разрешая одну коллизию толкования 
норм, законодатель создал другую, не учитывая 
общее понимание понятия «сбыт». Судебная 
практика определяет его как «безвозвратное (в 
отличие от незаконной передачи) отчуждение 
другому лицу (приобретателю) в результате 
совершения какой-либо противоправной сделки 
(возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, 
дарение, обмен и т.п.» [15]. Но здесь не учитыва-
ется, что сбыт – это емкий термин, включающий в 
себя широкий перечень действий и их комплекс. 
Уголовно-правовое понятие раскрывается в раз-
личных Постановлениях Пленума ВС РФ, однако 
должна учитываться и его экономическая сущ-
ность. В науке сбыт определяется как «комплекс 
процедур продвижения готовой продукции на 
рынок (формирование спроса, получение и обра-
ботка заказов, комплектация и подготовка про-
дукции к отправке покупателю, отгрузка продук-
ции на транспортное средство и транспортировка 
к месту продажи или назначения) и организацию 
расчетов за нее (установление условий и осу-
ществление процедур расчетов с покупателями 
за отгруженную продукцию)» [4, с. 68]. Отмеча-
ется, что главная цель сбыта состоит в реализа-
ции экономического интереса производителя 

(получение предпринимательской прибыли) на 
основе удовлетворения платежеспособного 
спроса потребителей. Достаточно большое коли-
чество экономистов отождествляют понятие 
сбыт с реализацией продукции [21, с. 67]. В. М. 
Власова пишет: «Сбыт представляет собой целую 
систему процессов, а продажа завершает про-
цесс сбыта» [12, с. 46]. Таким образом, ошибочно 
будет говорить об единичной сделке в рамках 
сбыта. 

Чем больше в каждом государстве произво-
дителей и чем многочисленнее производство, тем 
легче, разнообразнее и обширнее сбыт [2, с. 49]. 
Сбыт – «деятельность, направленная на распре-
деление и продвижение продукции, передачу 
прав собственности на нее и последующую орга-
низацию сервиса, а также контроль и регулиро-
вание данных процессов с целью удовлетворения 
потребностей покупателей и получение прибыли» 
[1, с. 8].

Сбыт выполняет как минимум следующие 
функции: продажа, ведение расчетов, транспор-
тировка, расфасовка, упаковка, сортировка, хра-
нение, защита товаров, прогнозирование и обра-
ботка заказов, исследование рынка, налажива-
ние контактов, сервисное обслуживание и пр. [9, 
с. 54]. Он рассматривается завершающей ста-
дией хозяйственной деятельности товаропроиз-
водителя. Последовательность нелегального 
сбыта оружия может быть представлена циклом, 
в том числе изучением оружейного рынка, пер-
спективных товаров, планирование ассортимента 
сбыта; определением потенциала (возможности 
лица по территории и количеству сбыта); перего-
ворами и заключением сделок реализации. 

Планирование сбыта предшествует произ-
водственной, закупочной стадии. Здесь происхо-
дит изучение, определение и знание системы 
организации и контроля сбыта. Особенно это 
проявляется в оптовых партиях. Видится, что 
могут быть горизонтальные, вертикальные, мно-
гоканальные системы сбыта, сокращение числа 
посредников, совершенствование доставки и 
прочие действий, охватываемые широким поня-
тием сбыт. 

Подготовка к сбыту в рыночных условиях 
состоит в изучении рыночной конъектуры (легаль-
ной и нелегальной), возможностей производить 
пользующуюся спросом (перспективную) продук-
цию и составление планов продаж, на основе 
которого формируется некий план снабжения и 
производства. Основу сбыта составляет анализ 
потребностей и запросов, восприятий и предпо-
чтений, свойственных потребителям. 

При сбыте оружия, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору, организован-
ной группой, может быть существование неких 
внутренних правил сбытовой деятельности; ана-
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лиз адекватности (с последующей доработкой) 
существующей организационной структуры отде-
лов, сотрудников, занимающихся вопросами реа-
лизации продукции; контроль реализации (сбыта) 
нелегальной продукции и противодействие воз-
можных злоупотреблениям внутри группы (сго-
вор, искажение отчетов). Тут может быть даже 
нелегальная сбытовая политика группы, т. е. 
политика организации товародвижения и реали-
зации продукции [8]. Это комплекс планомерных 
действий по выбору каналов сбыта, разработка 
политики цен и условий продажи, создание «прей-
скурантов» [11]. Как отмечается, «сбытовая поли-
тика отражает внутренние и внешние условия 
формирования и функционирования…. Разноо-
бразие положений, в которых находится конкрет-
ный производитель, представляет ему разные 
возможности для сбыта и накладывает опреде-
ленные ограничения…» [4, с. 72]. Сбытовая поли-
тика отражает цели и задачи, «бизнес-концеп-
цию», желаемое место на рынке, ориентиры 
роста и курс действий. Сбыт неразрывно связан 
со снабжением, производственной, технологиче-
ской, инновационной, финансовой политикой 
организации. 

Таким образом, сбыт может пониматься в 
узком и широком смысле. В первом случае – как 
товародвижение, «как только изделие покинуло 
производственный корпус и заканчивается пере-
дачей товара покупателю» [14, с. 375], такой пози-
ции придерживается большинство экономистов. 
Иными словами, это распределение товаров: вид 
деятельности из рекламы, реализации, транспор-
тирования, продажи и оказания услуг покупа-
телю. В узком смысле – финальная стадия реали-
зации – т.е. продажа, общение продавца и поку-
пателя, она в реальности показывает результа-
тивность сбыта в широком смысле. По нашему 
мнению, необходимо использование экономиче-
ской концепции оборота оружия, поскольку такой 
подход позволит правоприменителю более пред-
метно понимать признаки объективной стороны и 
тем самым более четко конкретизировать виды 
соучастников преступления. Те лица, которые 
непосредственно выполняют любые функцио-
нально свойственные для сбыта действия, 
должны признаваться исполнителями.

Проблемным вопросом является уголов-
но-правовая оценка и доказательственные воз-
можности криминалистического учета в тех слу-
чаях, когда правоприменитель сталкивается с 
ситуацией хранения с обезличением. По общему 
правилу оружие, его основные части и боепри-
пасы к нему обладают индивидуально-опреде-
ленными признаками. Однако в ситуации неле-
гального хранения, включая хранение нелегаль-
ного оружия, фактически оружие зачастую не 

имеет названия, номера и марки, они сокрыты 
виновными для упрощения отдельные оборота и 
невозможности поиска по криминалистическим 
учетам. Существенным условием выступает пред-
мет с некими родовыми признаками. В таком слу-
чае вещи одного лица могут смешиваться с 
вещами того же рода и качества другого лица, 
возврату подлежат равное определенное количе-
ство вещей того же рода и качества. Такая ситуа-
ция возможна в отношении основных частей ору-
жия и боеприпасов к нему, т. к. они обладают 
относительной схожестью характеристик и зави-
симы от главного объекта (оружия). Однако в уго-
ловно-процессуальном отношении при осмотре, 
обыске и изъятии оружие, его основные части и 
боеприпасы выступают уникально-определен-
ными объектами, требующие описания характе-
ристик, размеров и свойств. 

Определенные сложности вызывает курьер-
ская доставка оружия. На наш взгляд, она должна 
рассматриваться как особый вид перевозки. 
Перевозить – доставлять из одного место в дру-
гое, перемещать, передвигать, менять местона-
хождение [3, с. 38]. К примеру, популярная служба 
доставки «Dostavista» в правилах своего сервиса 
указывает, что заказчик обязуется не передавать 
к доставке отправление, которое содержит «огне-
стрельное, пневматическое, газовое или холод-
ное оружие и его части; боеприпасы, сигнальные 
ракеты и патроны». Сервис «Яндекс.Доставка» 
содержит аналогичные правила. Обращает на 
себя внимание широкое толкование понятий и 
дословное несоответствие данных условий оте-
чественному законодательству. В данном перечне 
не указано, к примеру, метательное оружие и не 
ясно, как можно доставить изделия хозяйствен-
но-бытового и производственного назначения, 
спортивные снаряды, конструктивно сходные с 
оружием, и как сотрудник компании будет уста-
навливать его тип, законность и безопасность. 
Кроме того, в настоящее время некоторые 
авторы, по нашему мнению, надуманно, предла-
гают выделять транспортировку [20, с. 59-60] как 
уголовно наказуемую форму нелегального обо-
рота оружия, это только усложняет терминологи-
ческий разлад УК РФ и приводит к еще большему 
расхождению толкования тем более, что в адми-
нистративном кодексе уже есть норма о наруше-
нии правил транспортирования оружия и патро-
нов к нему. Вместе с тем в Правилах оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему используются самостоятельные понятия 
«транспортирование» (не транспортировка) и 
«перевозка» оружия и патронов [19], в таком 
написании они синонимами не являются. 

Остаётся не ясным вопрос использования 
новых видов почтовых отправлений. Переслать 
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(пересылать) означает посылать, отправить куда-
либо, обычно через кого-либо, с кем-либо [3, с. 
366]. К примеру, регламент СДЭК устанавливает 
перечень отправлений, запрещенных к передаче 
курьерской службе для доставки и/или хранения. 
В классе 1 указаны взрывчатые вещества, в том 
числе патроны боевые/к газовому оружию, 
капсюли (пистоны) охотничьи и т.п.; в классе 8 
огнестрельное, газовое, пневматическое, холод-
ное оружие всех видов. Возникают аналогичные 
проблемы, проиллюстрированные нами на при-
мере курьерской доставки: как можно отправить 
изделия хозяйственно-бытового и производ-
ственного назначения, спортивные снаряды, кон-
структивно сходные с оружием, и как сотрудник 
компании будет устанавливать его род и пригод-
ность. Так же остается вопрос расфасовки, упа-
ковки и сортировки посылки с нелегальным ору-
жием. В случае, если менеджер компании помо-
гает упаковывать и оформлять заказ, будет ли он 
нести ответственность как соучастник. Представ-
ляется, что ответ должен быть положительным, в 
т. ч. по п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ, поскольку сотруд-
ник должен проверить содержимое перед отправ-
кой. Если пересылка не состоялась по независя-
щим от виновного обстоятельствам, то ответ-
ственность наступает за приготовление к престу-
плению и покушение на преступление (статья 30 
УК РФ). Н. Ф. Кузнецова писала, что «… пригото-
вительные к совершению преступления действия 
в подавляющем большинстве случаев в силу 
малозначительности лишены общественной 
опасности, а потому в судебной практике сравни-
тельно редко фигурируют дела об этих деяниях, 
такие действия по общему правилу и главным 
образом ввиду отдаленности их от момента непо-
средственного совершения преступления значи-
тельно менее опасны, нежели покушение» [7, с. 
52]. Однако в отношении оборота оружия данный 
тезис не действует и не может господствовать.

Приготовление может быть весьма разноо-
бразным. В широком смысле приготовлением к 
преступлению следует считать любое преднаме-
ренное поведение, создающее условия для обо-
рота оружия в обход правил. Речь идет не просто 
о намерении, но о конкретных четких действиях, 
дающих возможность совершить преступления в 
дальнейшем. 

В законодательстве не решен вопрос заве-
щания оружия как возможности его приобрете-
ния. В этом случае можно следовать общим пра-
вилам наследования, руководствуясь статьей 
1180 ГК РФ. Приобрести оружие, в том числе при 
вступлении в права наследования, в России 
можно только при наличии лицензии, оформлен-
ной в подразделениях Росгвардии. В обязанно-
сти нотариуса, занимающегося оформлением 

наследства, входит передача информации о дан-
ном виде оружия в правоохранительные органы. 
Если у потенциального наследника отсутствуют 
разрешение и лицензия, то необходимо сдать 
оружие в полицию вместе с боеприпасами (патро-
нами), иначе наступит ответственность за его 
незаконное хранение. Срок сдачи не предусмо-
трен, первоначально оружие сдается на полгода 
до оформления свидетельства о праве на наслед-
ство. Если наследодатель владел таким видам 
оружия, которое не регламентировано специаль-
ными нормативными документами, наследство на 
него не может быть оформлено, и оно конфиску-
ется органами внутренних дел. Кроме того, в 
соответствии со статьей 20.1 ФЗ №150 наследо-
вание боевого короткоствольного ручного стрел-
кового наградного оружия не допускается.

Одним из проблемных вопросов примене-
ния статьи 222 УК РФ является норма о добро-
вольной сдаче оружия. Подобная «поощритель-
ная норма» призвана продемонстрировать 
модель благоприятного исхода события, сокра-
щенного объема ответственности. Лица, которые 
добровольно сдают предметы преступления по 
статье 222 УК РФ, освобождаются от уголовной 
ответственности. Такое правило действует, если 
они не были изъяты при задержании лица или в 
ходе проведения следственных действий, и отно-
сится к поощрению, является «стимулятором 
правомерного посткриминального поведения» [5, 
с. 95]. 

Добровольной признается сдача, при кото-
рой у лица была реальная возможность продол-
жать владеть огнестрельным оружием, частями и 
боеприпасами вне закона, но по своей воле он 
передает, сдает их. В такой ситуации при соблю-
дении условий уголовного закона, возможность 
может стать действительностью. 

Мотивы, побудившие к добровольной сдаче, 
не имеют значения для решения вопроса об осво-
бождении от ответственности. Например, сооб-
щение признается добровольным даже тогда, 
когда виновный хочет получить денежное возна-
граждение от правоохранительных органов, т.к. 
уголовным законом не предусмотрено условие 
бескорыстности [16, с. 98]. Также добровольная 
выдача незаконно хранившегося огнестрельного 
оружия освобождает лицо от уголовной ответ-
ственности независимо от того, этим ли оружием 
было совершено преступление. Например, если 
задержанный по обвинению в убийстве сообщает 
о местонахождении пистолета, это будет счи-
таться добровольной передачей оружия. «А. 
после его задержания по подозрению в соверше-
нии убийства в своем заявлении, написанном 
собственноручно, сообщил правоохранительным 
органам о том, что в доме его родителей хранится 
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обрез охотничьего оружия, переданный ему И., 
где данное оружие было обнаружено и изъято» 
[13]. 

В литературе отмечается, что нередко пред-
метом преступления выступает оружие, которое 
осталось после смерти отца, деда, тестя, мужа и 
др., в этой ситуации родственники могут пред-
принять действия по легализации оружия или 
сдать его. Добровольная сдача оформляется 
специальными актами [17] и является дискусси-
онной темой в части единства толкования и при-
менения норм материального и процессуального 
законодательства [22, с. 47-50]. Кроме того, 
сложность представляет ситуация, когда оружие 
получено в дар. Дарение всегда является догово-
ром, что предполагает согласие одаряемого при-
нять предложенное ему имущество. При дарении 
одна сторона (даритель) должна иметь все разре-
шения от уполномоченных государственных 
органов на оружие, в противном случае осущест-
вляется его незаконная передача, а другая сто-
рона (одаряемый) также должна обладать всеми 
разрешениями от уполномоченных государствен-
ных органов на оружие, в противном случае даре-
ние будет представлять собой незаконное приоб-
ретение. При несоблюдении вышеуказанный пра-
вил обе стороны могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности. 

Выводы. Заключение, сделанное в ходе 
анализа, подчеркивает необходимость более чет-
кой формулировки в законодательных актах и 
улучшения правоприменительной практики. 
Важно устранить правовые неясности, связан-
ные с терминами «сбыт» и «пересылка», а также 
принять во внимание международный опыт в 
борьбе с незаконным оборотом оружия. В то же 
время необходимо совершенствовать судебную 
практику, чтобы обеспечить адекватное соотно-
шение уголовной и административной ответ-
ственности, а также точную классификацию 
нарушений, связанных с незаконным оборотом 
оружия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМА

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы противодействия преступлениям террористическо-
го характера в системе мер уголовно-правового характера в реализации эффективности современной 
уголовной политики России, которая должна выстраиваться исходя из системного анализа меняющих-
ся угроз, с учетом соотнесения с общими положениями и принципами отечественного уголовного пра-
ва. Особое внимание в статье уделено современным особенностям формирования уголовно-правовых 
запретов в уголовном законодательстве России, с учетом трансформации общественных отношений. 
Установлена система мер по противодействию терроризма, которая отражает системный характер 
объекта преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Определен системный акцент на необходи-
мость систематизации различных данных уголовно-правовых наук для современной следственной 
практики. Проанализированы подходы к пониманию террористического воздействия при квалифика-
ции преступления, получившие свое отражение в специальной литературе и законодательстве России. 
Определено, что уголовно наказуемый признак опасности преступления террористического характера 
должен играть ключевую роль для предупреждения преступной деятельности на более ранней ста¬-
дии ее развития. Предлагается авторское видение отдельных видов преступлений террористического 
характера, их законодательное оформление, на основании чего предлагается собственное видение 
решения проблемы влияние. Отмечается связь терроризма с иными преступлениями в сфере обще-
ственной безопасности и предложены алгоритмы их отграничения. Проанализированы основные тео-
ретические и правоприменительные аспекты отдельных элементов состава деяния, предусмотренного 
ст. 205 УК РФ для повышения эффективности предварительного расследования данной категории уго-
ловных дел с целью построения эффективной модели противодействию преступлениям террористи-
ческого характера на своевременном этапе правоприменения.

Ключевые слова: террористический акт, уголовная политика, квалификация преступлений, уго-
ловная ответственность.
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL POLICY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION ON COUNTERING TERRORISM

Annotation. The article discusses the issues of countering terrorist crimes in the system of criminal law 
measures in order to implement the effectiveness of modern criminal policy in Russia, which should be based 
on a systematic analysis of changing threats, taking into account the correlation with the general provisions 
and principles of domestic criminal law. The article pays special attention to the modern features of the forma-
tion of criminal law prohibitions in the criminal legislation of Russia, taking into account the transformation of 
public relations. A system of measures to counter terrorism has been established, which reflects the systemic 
nature of the object of the crime provided for in Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation. A 
systematic emphasis is placed on the need to systematize various data from criminal law sciences for modern 
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investigative practice. The approaches to understanding the terrorist impact in the qualification of a crime are 
analyzed, which are reflected in the specialized literature and legislation of Russia. It is determined that the 
criminally punishable sign of the danger of a terrorist crime should play a key role in preventing criminal activ-
ity at an earlier stage of its development. The author’s vision of certain types of terrorist crimes and their leg-
islative design are proposed, on the basis of which his own vision of solving the problem of terrorism is pro-
posed. The connection of terrorism with other crimes in the field of public security is noted and algorithms for 
their differentiation are proposed. The main theoretical and law enforcement aspects of individual elements of 
the composition of the act provided for in Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation are ana-
lyzed in order to increase the effectiveness of the preliminary investigation of this category of criminal cases 
in order to build an effective model for countering terrorist crimes at a timely stage of law enforcement

Key words: terrorist act, criminal policy, qualification of crimes, criminal liability.

На сегодняшний день следует отметить то 
обстоятельство, что характеристика 

сферы ответственности, установление соответ-
ствующих уголовно-правовых запретов в сфере 
борьбы с терроризмом важнейшая задача зако-
нодателя по совершенствованию уголовного 
законодательства России в минимизации нега-
тивных социальных явлений, что является прио-
ритетом национальной безопасности в России [1].

В связи с тем, что соответствующим Указом 
Президента Российской Федерации от 02 июля 
2021 г. № 400 определена соответствующая стра-
тегия в системе национальной безопасности, 
направленная на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, то уголовно-правовой механизм 
обеспечения противодействия терроризму пре-
допределяется в нормативном определении 
функций системы общественной безопасности, 
что составляет: прогноз и выявление различных 
опасных факторов, угрожающих интересам раз-
личных объектов, определение системы меро-
приятий по противодействию различным негатив-
ным социальным явлениям связанным с терро-
ризмом.

В ключевом нормативном документе в ст. 3 
Федерального закона от 06.03.2006 «О противо-
действии терроризму определены критерии 
системы противодействия: «а) предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению террористических актов 
(профилактика терроризма); б) выявлению, пред-
упреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта; в) минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма». 

В научной литературе неоднократно под-
черкивалось, что текущая смысловая нагрузка 
термина «терроризм» не способствует его уясне-
нию по причине того, что на сегодняшний момент 
существует различные формы проявления терро-
ристической деятельности, кроме этого наличие 
разрозненного и значительного по объему нор-
мативного материала по ответственности за пре-
ступления террористического характера дезори-

ентирует правоприменителя, особенно в тех слу-
чаях, когда одни и те же правовые стандарты по 
разному рассматривают критерии соответствую-
щего объекта преступления. 

Объективная сторона ст. 205 УК РФ опреде-
лена в следующих формах: «1) в совершении 
взрыва, поджога или иных действий, устрашаю-
щих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий; 2) в угрозе совершения указанных 
действий» [2]. 

В системе мер противодействия терроризму 
отдельный элемент состоит в том, чтобы пра-
вильно определить элементы объективных при-
знаков состава преступления термина «иные дей-
ствия», а учитывая их различных варианты вопло-
щения в преступлении необходимо законода-
тельно заменить текущею вышесказанную 
формулировку на юридический термин «иные 
деяния».

Интерес представляет подход, согласно 
которому считается нецелесообразным суще-
ствование признака иных последствий в уголов-
ном законе «так как большинство террористиче-
ских актов влекут за собой причинение значи-
тельного имущественного ущерба либо наступле-
ние иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 205 УК РФ)» 
[3]. Представляется, что данное суждение не 
оправдано, общественная опасность может 
составлять разные элементы, которые следует 
определять самостоятельно, что определяется 
объектом преступления и соответствует полно-
стью концепции непредвиденных обстоятельств 
в системе построения объекта преступления.

Отдельный вопрос состоит в противодей-
ствии ядерному и биологическому терроризму. 
Ядерный терроризм следует определить, как 
«использование или угрозу использования в тер-
рористической деятельности ядерных взрывных 
устройств, а также радиоактивных материалов в 
целях радиоактивного заражения объектов, 
местности, водоемов, воздуха, а равно разруше-
ние (повреждение, захват) ядерных объектов» [4] 
В юридической науке высказывается мнение, что 
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«биологический терроризм является разновидно-
стью международного терроризма и относится к 
международным преступлениям, объектами 
которых выступают мир и безопасность челове-
чества» [5]. 

Уголовная ответственность за вышеуказан-
ные виды терроризма, где они размещены в ква-
лифицирующих признаках ст. 205 УК РФ, вызы-
вает определенные нарекания со стороны неко-
торых представителей науки уголовного права 
[6]. С учетом различных подходов вполне оправ-
данным видится предложение по оформлению 
отдельного состава преступления, касающегося 
ядерной угрозы со стороны террористов, что 
послужит дополнительным условием реализации 
международных обязательств России.

Достаточно актуальным является вопрос по 
противодействию экологического терроризма, 
хотя пока данный феномен в научном аспекте 
остается мало исследованным, и причина пред-
ставляется, в том, что такие даяния на практике 
пока единичны, что является необходимым в 
уточнении парадигмы современных научный 
исследований [7]. Тем не менее, если рассматри-
вать экологический терроризм как элемент раз-
решения социальных конфликтов, то террори-
стический акт в сфере окружающей среды можно 
рассмотреть, как способ его разрешения и его 
следует криминализировать в качестве особо 
квалифицированного признака ст. 205 УК РФ, тем 
самым, определив в уголовном законе особый 
вид экологических террористических актов. Ана-
лизируемый вид терроризма можно рассматри-
вать в том случае, если виновное лицо «причи-
няет серьезный вред окружающей среде, в целях 
устрашения населения или принуждение госу-
дарства либо международной организации к 
совершению определенного действия или отказу 
от его совершения. Следует определить, что дея-
ния экологического террористического акта 
могут быть совершены террористическими груп-
пами, когда уничтожаются леса, разрушаются 
опасные химические объекты для достижения 
политических, военных или религиозных целей, 
прямо не относящихся к изменениям климата» 
[8,9]. 

При определении современных разновид-
ностей терроризма следует рассматривать еще и 
информационный терроризм, та как высокие 
темпы цифровых инноваций, широкое и повсе-
местное распространение информационных 
систем, имеющие позитивное социально-эконо-
мическое значение, повлекли за собой негатив-
ные последствия, в том числе колоссальный рост 
киберпреступлений и предлагается выделить 
отдельно квалифицирующий признак, связанный 
с проникновением в информационные сети [10]. 
Тем не менее возникает проблема совмещения 

принципа свободы информации и недопущение 
негативного информационного воздействия тер-
рористов с использованием соответствующих 
нейротехнологий и главным условием противо-
действия преступности будет построение 
системы защиты информации и уточнения соот-
ветствующего объекта преступления [11-13] При-
менительно к информационному воздействию 
эти действия носят устрожающий характер: по 
своему характеру способны вызвать страх у 
людей за свою жизнь и здоровье, безопасность 
близких, сохранность имущества и т.п.

Характеристики информационного терро-
ризма можно представить в виде психического 
насилия и в зависимости «от направленности 
раздражителя либо происходит подавление 
(ограничение) воли лица, либо ему наносится пси-
хическая травма, либо то и другое одновременно. 
Характер их тяжести для потерпевшей стороны 
обусловлен объективными признаками меха-
низма совершения пре¬ступления: способом 
деяния, какие преступные орудия и средства 
избрало виновное лицо, наличие возможного 
соучастия, место совершения правонарушения, 
так и степень восприятия информации соответ-
ствующим субъектом отношений» [14].

Таким образом эффективность реализации 
стандартов безопасности в сфере противодей-
ствия терроризму предопределяется широким 
спектром факторов, однако основу правового 
механизма должно составлять повышение пока-
зателей практики его применения, в том числе 
норм, предусматривающих соответствующие 
формы ответственности за террористический 
акт. Задача отечественного законодателя пони-
мать современные тенденции развития обще-
ственных отношений, их учитывать при построе-
нии норм в уголовном законе, и системном опре-
делении соответствующего объекта преступле-
ния.
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preparation of the indictment are significant, since they do not allow revealing objective signs of incriminated 
illegal banking activities, as well as other imputed crimes as additional qualifications. In addition, the hetero-
geneous nature of the judicial practice studied has been established.
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criminal law, judicial practice, return of the criminal case to the prosecutor, indictment, preliminary investiga-
tion.

Объективная сторона незаконной бан-
ковской деятельности выражается в 

совершении банковских операций без регистра-
ции в качестве кредитной организации или без 
соответствующей лицензии. Перечень банков-
ских операций приведен в ст. 5 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1

«О банках и банковской деятельности». 
Изначально уголовная политика в данной сфере 
направлялась на пресечение осуществления бан-
ковских операций в отсутствие лицензии, 
поскольку это влечет недополучение государ-
ством доходов от деятельности такого крупного 
сектора национальной экономики. В дальнейшем 
перед государством возникла проблема в виде 
уклонения от уплаты налогов путем имитации 
фиктивной коммерческой деятельности. Про-
блема требовала в равной мере решения как в 
отношении лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
гов, так и в отношении лиц, предоставляющим 
соответствующие услуги – так называемым «пло-
щадкам». Решением стало изменения подхода к 
применению ст. 172 УК РФ – отказ от специаль-
ного субъекта состава преступления, формаль-
ное использование бланкетного характера нормы 
[1].

Следовательно, при составлении обвини-
тельного заключения по уголовному делу по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 172 
УК РФ, надлежит раскрыть объективную сторону 
состава преступления, выражающуюся в кон-
кретных финансовых операциях и получении 
процентов за их совершение. В ином случае 
нарушения норм материального права при 
составлении обвинительного заключения оцени-
ваются судами как существенные, поскольку 
таковые не позволяют раскрыть признаки инкри-
минированной незаконной банковской деятель-
ности, в особенности объективную сторону пре-
ступления, а также признаки иных вмененных в 
качестве дополнительной квалификации престу-
плений [2]. Анализ тематической судебной прак-
тики указывает на ее неоднородность.

Разъяснения, содержащиеся в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.12.2024 № 39 «О практике примене-
ния судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, регламентирую-
щих основания и порядок возвращения уголов-

ного дела прокурору», подтверждают доводы 
авторов, полагающих, что на современном этапе 
отечественный уголовный процесс достаточно 
формализован. Уголовно-процессуальный закон 
представляет собой формальную инструкцию 
для правоприменителя, нарушения которой в 
большинстве случае не имеют правового значе-
ния для разрешения уголовного дела по существу 
[3].

В подтверждение доводов надлежит обра-
титься к судебной практике.

Так, постановлением Симоновского район-
ного суда г. Москвы от 24.03.2023 на основании п. 
1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ возвращено прокурору для 
устранения препятствий рассмотрения судом 
уголовное дело № 01-0030/2023 по признакам 
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 
ст. 172 УК РФ.

Изучив обвинительное заключение, суд при-
шел к следующим выводам.

В период с 20.01.2019 по 16.02.2021 органи-
зованной группой обеспечивалась деятельность 
«площадки» – движение денежных средств по 
расчетным счетам подконтрольных организаций 
при наличии формального документооборота, с 
последующей выдачей выведенных денежных 
средств за вычетом установленного вознаграж-
дения.

Далее по тексту обвинительного заключе-
ния приведены наименования организаций, 
используемых для ведения незаконной банков-
ской деятельности, расчетные счета, периоды и 
общая сумма денежных средств, поступивших на 
лицевой счет каждого из юридических лиц. Затем 
следователем сделан вывод об общей сумме 
извлеченного дохода участников организованной 
группы за инкриминируемый период с 20.01.2019 
по 16.02.2021. При этом указанная сумма равня-
ется всей сумме поступивших на счета подкон-
трольных организаций денежных средств, в том 
числе в виде комиссионного вознаграждения 
участников организованной группы в размере не 
менее 16 %.

Следовательно, в обвинительном заключе-
нии содержится существенная ошибка. Следова-
телем неверно указаны суммы поступлений по 
всем расчетным счетам юридических лиц и неза-
конно извлеченного дохода.

По мнению суда, следователем скопиро-
ваны общие суммы из заключения судебной бух-
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галтерской экспертизы, а не исчисленная комис-
сия от незаконных операций. Кроме того, следо-
вателем при составлении обвинительного заклю-
чения не учтены суммы поступлений по еще трем 
подконтрольным организациям, что не позволяет 
определить пределы судебного разбирательства.

Перечисленные противоречия и нарушения 
являются существенными, устранить их без пере-
составления обвинительного заключения и 
выполнения ряда процессуальных действий 
невозможно, на основании чего судом принято 
решение о возвращении уголовного дела проку-
рору. В частности, нарушения материального 
права, выразившиеся в отсутствии описания в 
обвинительном заключении объективной сто-
роны незаконной банковской деятельности, не 
позволяют определить пределы судебного разби-
рательства. При таких обстоятельствах в пред-
ставленном обвинительном заключении отсут-
ствует существо обвинения, что лишает юридиче-
ского смысла итоговый акт досудебного произ-
водства.

Данные обстоятельства являются суще-
ственным нарушением закона, поскольку в ука-
занной ситуации суд самостоятельно не вправе 
изменять формулировку предъявленного обвине-
ния, что повлечет нарушение права на защиту 
каждого из подсудимых.

Таким образом, в обвинительном заключе-
нии допущены нарушения норм материального 
права, а именно не раскрыта объективная сто-
рона незаконной банковской деятельности.

Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда от 31.05.2023 № 
10-11515/2023 постановление суда первой 
инстанции оставлено без изменения. Как следует 
из апелляционного постановления, обвинитель-
ное заключение содержит различную информа-
цию о размере перечисленных денежных средств 
по сравнению с материалами уголовного дела, в 
том числе в сравнении с заключением судебной 
бухгалтерской экспертизы, которая положена в 
основу обвинения. Судом первой инстанции 
верно установлено, в обвинительном заключении 
допущена ошибка, а именно неверно указаны 
суммы поступлений по всем расчетным счетам 
юридических лиц. Подобная ошибка могла обра-
зоваться в результате невключения следовате-
лем как в обвинительное заключение сведений о 
трех юридических лицах, а именно о поступив-
ших на их расчетные счета денежных средств с 
комиссией в размере 16 %, которые использова-
лись для незаконной банковской деятельности. 
Ошибка повлекла неверное установление раз-
мера незаконного дохода участников организо-
ванной группы, что препятствует постановлению 
судом законного и обоснованного решения.

Рассмотрим иные примеры из судебной 
практики. Постановлением Измайловского рай-
онного суда г. Москвы от 09.06.2022 в порядке ст. 
237 УПК РФ возвращено прокурору для устране-
ния препятствий рассмотрения судом уголовное 
дело № 01-0140/2022 по признакам преступле-
ния, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК 
РФ. Согласно обвинительному заключению, неза-
конная банковская деятельность осуществля-
лась организованной группой в офисном поме-
щении, а также в иных неустановленных помеще-
ниях на территории г. Москвы.

В обвинительном заключении приведен 
длительный период осуществления незаконной 
банковской деятельности, однако не уточнено, в 
какой именно период и по каким адресам осу-
ществлялась указанная деятельность. При этом 
из исследованных в судебном заседании доказа-
тельств следует, что последним днем срока дей-
ствия договора аренды использованного нежи-
лого помещения (офиса) являлась дата, отличаю-
щаяся от указанной в обвинительном заключе-
нии. В данной связи после указанного времени 
объективная сторона преступления по данному 
адресу не осуществлялась, что также следует из 
прочих исследованных доказательств.

По мнению суда первой инстанции, из суще-
ства обвинения невозможно определить момент 
окончания выполнения объективной стороны 
преступления (момент окончания преступления).

Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда от 19.07.2022 № 
10-15019/2022 вышеуказанный судебный акт 
отменен, уголовное дело направлено для рассмо-
трения по существу. Судом апелляционной 
инстанции приводятся следующие доводы. Так, 
участники организованной группы в период с 
19.07.2017 по 19.08.2020 осуществляли незакон-
ную банковскую деятельность в г. Москве, в том 
числе в помещении по адресу: г. Москва, ул. 
Измайловский вал, д. 20, стр. 1, в период аренды 
помещения до 28.03.2018, а также по иным неу-
становленным адресам без постоянного места 
дислокации.

Суд апелляционной инстанции указал, что 
действия подсудимых, составляющие объектив-
ную сторону преступления, описаны в обвини-
тельном заключении без нарушений требований 
закона, период возникновения преступного 
умысла, сами противоправные действия, время, 
место и способ их совершения, а также другие 
обстоятельства, имеющие значение для уголов-
ного дела, установлены следствием с учетом 
собранных доказательств, подробно описаны в 
обвинительном заключении и достаточны для 
квалификации и принятия итогового решения по 
делу.
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Вышеуказанная позиция суда неодно-
значна. В частности, объективная сторона, 
выполненная по неустановленному адресу, ника-
ким образом не раскрыта. Одновременно доход, 
полученный от осуществления незаконной бан-
ковской деятельности по неустановленному 
адресу, включен в объем обвинения. Неясно, 
какие банковские операции совершены с извле-
чением дохода. Следует отметить, что стороной 
обвинения и судом апелляционной инстанции 
приводится типовой довод о необходимости 
исследования судом доказательств, то есть 
решение о возвращении уголовного дела проку-
рору оценивается как преждевременное. В иных 
же случаях суд апелляционной инстанции пола-
гает это недопустимым, ссылаясь на положения 
ч. 3 ст. 15, ст. 252 УПК РФ.

Теперь проанализируем противоположные 
примеры из судебной практики. Постановлением 
Симоновского районного суда г. Москвы от 
29.08.2022 в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ воз-
вращено прокурору для устранения препятствий 
рассмотрения судом уголовное дело № 
01-0561/2022 по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК 
РФ. Из обвинительного заключения следует, что 
незаконная банковская деятельность осущест-
влялась участниками организованного преступ-
ного сообщества. При этом по смыслу уголовного 
закона преступление в форме участия лица в 
преступном сообществе считается оконченным с 
момента совершения хотя бы одного из указан-
ных преступлений или иных конкретных действий 
по обеспечению деятельности преступного сооб-
щества.

Как следует из обвинительного заключения, 
в состав преступного сообщества входило 4 
структурных подразделения, сформированных в 
период примерно с 01.12.2015 по 09.01.2017: 
юридическое, обеспечительное, бухгалтерское и 
банковских работников. Каждое структурное 
подразделение располагалось в разные периоды 
времени по разным, в том числе неустановлен-
ным, адресам на территории г. Москвы и Москов-
ской области.

Суд указал, что такое описание существа 
незаконной банковской деятельности в составе 
организованного преступного сообщества нельзя 
признать отвечающим требованиям УПК РФ. Из 
фабулы обвинения невозможно установить точ-
ное время, а также место расположения и осу-
ществления деятельности каждого из структур-
ных подразделений в конкретный период вре-
мени, а также конкретные действия, каждого из 
соучастников, осуществлявших преступную дея-

тельность, согласно распределению ролей в 
составе соответствующего структурного подраз-
деления.

Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда от 08.11.2022 № 
10-23082/2022 постановление суда первой 
инстанции оставлено без изменения. В дальней-
шем судебные акты не обжаловались.

Однако, как указывалось ранее, судебная 
практика по вопросу возвращения прокурору 
уголовных дел о незаконной банковской деятель-
ности не отличается однородностью. Обратимся 
к конкретным примерам.

Постановлением Перовского районного 
суда г. Москвы от 16.05.2024 в порядке п. 1 ч. 1 ст. 
237 УПК РФ возвращено прокурору для устране-
ния препятствий рассмотрения судом уголовное 
дело № 01-0356/2024 по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 
ст. 172 УК РФ.

Суд полагает, что следователем в обвини-
тельном заключении не раскрыт способ совер-
шения вмененных преступлений – не приведены 
данные о конкретных банковских операциях с 
участием подсудимого (даты совершения опера-
ций, их источник, последовательность и конкрет-
ные суммы переводов, размер полученного пре-
ступного дохода с каждой операции), а также в 
чем конкретно выразилась роль руководителя 
структурного подразделения, входящего в пре-
ступное сообщество (преступную организацию), 
при совершении указанных банковских опера-
ций. Таким образом, обвинительное заключение 
является неконкретным, неясным, непонятным, в 
нем не описаны обстоятельства, характеризую-
щие объективную сторону инкриминируемого 
преступления, что исключает возможность защи-
щаться от предъявленного обвинения.

Одновременно, текст обвинительного 
заключения содержит ошибки и противоречия. 
Так, согласно обвинительному заключению, в 
период с 29.01.2008 по 01.12.2018 года, организа-
тором и руководителями четырех структурных 
подразделений преступного сообщества при-
исканы и вовлечены иные лица в состав возглав-
ляемых ими структурных подразделений.

Затем в обвинительном заключении ука-
зано, что подсудимый принял на себя обязанно-
сти руководителя функционально и территори-
ально обособленного третьего структурного под-
разделения организованного преступного сооб-
щества по установленному следствием адресу. 
Однако затем в обвинительном заключении ука-
зано, что адрес офиса структурного подразделе-
ния неоднократно менялся с целью конспирации. 
Уже после этого в обвинительном заключении 
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указано, что в точно неустановленное следствием 
время, в период времени с 29.01.2008 по 
15.10.2019, установленным лицом созданы и дей-
ствовали на территории г. Москвы под его общим 
руководством четыре структурных подразделе-
ния, в том числе одно из них возглавлялось под-
судимым.

Кроме того, обвинительное заключение 
содержит противоречия относительно периодов 
вступления лиц в преступное сообщество и их 
вовлеченности в отдельные периоды времени в 
незаконную банковскую деятельность, то есть 
обвинительное заключение содержит существен-
ные противоречия относительно выполнения 
объективной стороны преступления.

Таким образом, суд полагает, что требова-
ния закона органом предварительного расследо-
вания по настоящему делу не соблюдены, 
поскольку изложенное в обвинительном заклю-
чении описание вмененного преступления не 
соответствует требованиям ст. 73 УПК РФ.

Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда от 20.06.2024 № 
10-12920/2024 постановление суда первой 
инстанции отменено.

Суд апелляционной инстанции критически 
оценил доводы постановления о неконкретизиро-
ванности обвинительного заключения. Согласно 
судебному акту апелляционной инстанции, над-
лежало произвести оценку представленных сто-
ронами доказательств, исходя из чего сформиро-
вать вывод, достаточно ли суду представлено 
информации относительно приисканных физиче-
ских и юридических лиц, платежных средств, а 
также выявить иные признаки преступления, 
предусмотренного ст. 172 УК РФ.

Доводы суда первой инстанции об отсут-
ствии в обвинительном заключении конкретных 
данных о том, когда, какие финансовые операции 
и между какими физическими и юридическими 
лицами осуществлялись, не могут быть приняты 
во внимание, исходя из признаков, характеризу-
ющих объективную стороны преступления, пред-
усмотренного ст. 172 УК РФ, которые необходимо 
установить в действиях обвиняемых, а также учи-
тывая возможность суда получить дополнитель-
ные данные при рассмотрении уголовного дела и 
исследования доказательств, представленных 
сторонами.

Кроме того, в обвинительном заключении 
содержится период и место функционирования 
структурных подразделений, входящих в пре-
ступное сообщество, а также входящие в их 
состав соучастники, и их функциональные обя-
занности. В связи с чем, допущенные в обвини-
тельном заключении технические ошибки относи-

тельно порядкового номера структурного под-
разделения, которым руководил подсудимый, не 
влекут изменения объема обвинения, что дает 
суду возможность рассмотреть уголовное дело 
по существу.

Из обвинительного заключения следует, что 
организованная группа извлекла общий доход в 
приведенном в обвинительном заключении раз-
мере, при условии исчисления в качестве возна-
граждения 1,5 % от сумм денежных средств, 
поступивших на счета фиктивных организаций, 
подконтрольных организованной группе, то есть, 
указана общая сумма преступного дохода за весь 
период преступной деятельности.

Поскольку всем соучастникам вменено 
совершение единого продолжаемого преступле-
ния, состоящего из тождественных действий, 
совершенных одинаковым способом, по всем 
проведенным незаконным банковским опера-
циям в установленный период времени, с исполь-
зованием фирм «однодневок», обладающих при-
знаками фиктивности и находящихся под контро-
лем обвиняемых и направленных на достижение 
ими единого результата по извлечению дохода в 
особо крупном размере, при таких обстоятель-
ствах детализация и конкретизация действий 
подсудимого по данному уголовному делу не тре-
буется.

Полагаем, что вышеприведенные доводы 
суда апелляционной инстанции являются общими 
и типовыми, как и в случаях, когда постановление 
о возвращении уголовного дела прокурору отме-
няется по причине преждевременности такого 
решения и необходимости оценки доказательств.

Таким образом, анализ судебной практики о 
возвращении судом прокурору уголовных дел по 
признакам преступлений, предусмотренных ст. 
172 УК РФ показал, что нарушения норм матери-
ального права при составлении обвинительного 
заключения являются существенными, поскольку 
не позволяют раскрыть признаки инкриминиро-
ванной незаконной банковской деятельности, а 
также иных вмененных преступлений в качестве 
дополнительной квалификации. Как следует из 
большинства исследованных судебных актов, 
неконкретизированное изложение в обвинитель-
ном заключении объективной стороны незакон-
ной банковской деятельности препятствует опре-
делению точных пределов судебного разбира-
тельства (ст. 252 УПК РФ) и ущемляет гарантиро-
ванное обвиняемому право знать, в чем он 
конкретно обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). 
Одновременно в результате исследования уста-
новлен неоднородный характер судебной прак-
тики по вопросу нарушения норм материального 
права.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема незаконного оборота радиоактивных материа-
лов и связанные с ней угрозы ядерного терроризма. Анализируются криминологические характери-
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сти преступников, типичные мотивы и способы совершения преступлений. Исследуются основные 
тенденции и маршруты транснационального криминального перемещения радиоактивных веществ, 
источники их происхождения, а также уровень латентности данных преступлений. Рассматривается 
взаимосвязь незаконного оборота радиоактивных материалов с организованной преступностью и 
международными террористическими структурами. Обосновывается необходимость совершенство-
вания криминологических мер профилактики и предупреждения данного вида преступности на нацио-
нальном и международном уровнях, включая усиление мер физической защиты ядерных объектов, 
совершенствование систем учета и контроля ядерных материалов, а также развитие международ-
но-правовых механизмов противодействия.
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Annotation. The article examines the problem of illegal trafficking in radioactive materials and the as-
sociated threats of nuclear terrorism. It analyzes the criminological characteristics of this type of crime, the 
determinants of illegal activity, the personality traits of criminals, typical motives and methods of committing 
crimes. The main trends and routes of transnational criminal movement of radioactive substances, their sourc-
es of origin, as well as the level of latency of these crimes are studied. The relationship between illegal traffick-
ing in radioactive materials and organized crime and international terrorist structures is considered. The need 
to improve criminological measures for the prevention and warning of this type of crime at the national and 
international levels is substantiated, including strengthening physical protection measures for nuclear facili-
ties, improving accounting and control systems for nuclear materials, as well as developing international legal 
countermeasures is substantiated. 
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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-

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.

10.24412/2224-9133-2025-4-183-188
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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 
пограничных и таможенных служб, что свиде-
тельствует о коррупционной составляющей дан-
ного вида преступности.

Незаконное изъятие радиоактивных мате-
риалов из списанных военных установок. Крими-
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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-
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 
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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.

Заключение
Незаконный оборот радиоактивных матери-

алов характеризуется высоким уровнем латент-
ности, транснациональным характером, значи-
тельной общественной опасностью и тесной свя-
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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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Формирование системы противодей-
ствия правонарушениям среди несо-

вершеннолетних в России признается направле-
нием государственной политики в области нацио-
нальной безопасности. Фактически каждое деся-
тое правонарушение в России совершается 
несовершеннолетними или при их участии. Такой 
рост свидетельствует о неблагоприятных соци-
альных процессах, экономических и культурных 
факторах, происходящих в обществе. Отличи-

тельной чертой подросткового возраста является 
повышенная внушаемость, неприятие запретов и 
правил, максимализм в суждениях и оценках, 
неустойчивость самооценки. Подростки в этом 
возрасте озадачены желанием найти свою группу, 
которая формируется по схеме «мы» и «они». К 
причинам противоправного поведения среди 
несовершеннолетних также становятся семейное 
неблагополучие, недостаточная материальная 
обеспеченность, отсутствие должного контроля 
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со стороны законных представителей, высокая 
латентность выявления неблагополучных семей, 
недостаточный уровень взаимодействия между 
субъектами системы профилактики. 

В России 2018–2027 гг. были объявлены 
Десятилетием детства [1]. Однако, несмотря на 
предпринимаемые усилия государства и созда-
ние профилактических программ, проблемы про-
филактики правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних на сегодняшний день 
не потеряли свою актуальность и требуют своего 
разрешения. 

По данным статистической отчетности за 
2024 года каждое тридцать четвертое расследо-
ванное преступление было совершено несовер-
шеннолетними или при их соучастии. Всего за 
отчетный период несовершеннолетними или при 
их соучастии было совершено 26398 [2].  По дан-
ным Следственного комитета РФ за восемь меся-
цев 2024 года расследованы уголовные дела в 
отношении 13,5 тысяч  подростков. Рост особо 
тяжких преступлений несовершеннолетних на 
22% [3]. Факторами, повышающими обществен-
ную опасность, являются пропаганда в молодеж-
ной среде экстремизма и радикализма, популя-
ризация стиля общения по «законам» криминаль-
ного мира (АУЕ), вовлечение в группы суицидаль-
ной направленности, употребление наркотических 
средств и алкогольной продукции и т.д.  Актуаль-
ность проблемы профилактики делинквентного 
поведения несовершеннолетних, деятельности 
по выявлению лиц, склоняющих несовершенно-
летних к деструктивному поведению не вызывает 
сомнений.

В Российской Федерации проблема профи-
лактики и борьбы с девиантным поведением 
несовершеннолетних имеет особое значение. 
Появляются новые угрозы негативного груминга 
со стороны психологов - манипулятор недруже-
ственных России государств. В связи с чем, остро 
встает вопрос о необходимости воздействия 
государства на молодое поколение с целью фор-
мирования морально-психологически  и физиче-
ски развитого, вовлеченного в политическую и 
социокультурную деятельность человека. 

 Основы правового регулирования органи-
зации по профилактике деликвентного поведения 
среди молодежи закреплены Конституцией Рос-
сийской Федерации, которые раскрываются в 
положениях федеральных законов, законов 
субъектов Российской Федерации, подзаконных 
нормативных актах и федеральных программах 
развития образования, концепции о модерниза-
ции образования, актах, регулирующих сферу 
воспитания несовершеннолетних, и иных доку-
ментах. Так, на уровне кодифицированных нор-
мативно-правовых актов, защищающих права 
лиц, не достигших возраста 18 лет относятся в 

частности Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) [4], содержащий перечень диспозиций 
статей, непосредственно затрагивающий права и 
(или) свободы несовершеннолетнего, например в 
ст. 5.35 КоАП РФ затрагиваются права ребенка 
нормальную жизнь и достойные условия роста в 
семье, понимании и любви, воспитании, образо-
вании; ст.5.35.1 – на обеспечение, ст. 5.36. – право 
на воспитание, образование и содержание; ст. 
6.10. 20.22. – на здоровый образ жизни, воспита-
ние, здоровье. 

Уголовным кодексом Российской Федера-
ции [5] определен уголовно-правовой статус 
несовершеннолетних лиц. В V Разделе опреде-
лены особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних, а в гл. 20 перечислены пре-
ступления против семьи и несовершеннолетних, 
гл. 25 в диспозициях статей 240.1., 242.1, 242.2. 
объективная сторона определена как получение 
от несовершеннолетнего сексуальных услуг, 
организация занятия проституцией несовершен-
нолетнего;  распространение, демонстрация  
порнографических материалов или предметов 
среди несовершеннолетних либо их вовлечение в 
такую деятельность, подобного рода действия с 
изображениями несовершеннолетних, привлече-
ние несовершеннолетнего в изготовлении, а 
также участии в порнографических мероприя-
тиях зрелищного характера.  

Вместе с тем, под влиянием «опытных това-
рищей», несовершеннолетние совершают право-
нарушения, в том числе преступления, полагая, 
что они не подпадают под меры юридической 
ответственности. В связи с этим остро встает 
вопрос правового воспитания и образования 
несовершеннолетних, пропаганды законопо-
слушного образа жизни, начиная уже с учрежде-
ний младшего дошкольного образования – дет-
ских садов, секций дополнительного образова-
ния, спортивных школ и секций, театральных 
кружков и т.д. 

Особенность профилактики правонаруше-
ний у детей младшего (дошкольного) возраста 
заключается в выявлении неблагополучных 
семей, как основного фактора риска, способ-
ствующего формированию асоциальной лично-
сти в будущем. Ребенок дошкольного возраста  
воспитывается в микроокружении и его поведе-
ние, манера общения, образ жизни формируются 
в соответствии с окружающей обстановкой. Дети 
такого возраста копируют (зачастую даже нео-
сознанно) манеру разговора, поведение своих 
родителей. Именно поэтому, на данном этапе 
важным шагом в превенции безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних станет 
выявление потенциально опасной микросреды, в 
которой проживает и воспитывается ребенок. 
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При выявлении детей  из неблагополучных семей 
очень важно привлечь к работе опытного дет-
ского психолога, который в кратчайшие сроки 
сможет выяснить причины отклоняющегося пове-
дения ребенка и принять соответствующие меры. 
Наличие синяков, ссадин, замкнутость и нервоз-
ность ребенка, нежелание рассказывать о своем 
близком окружении, враждебность по отноше-
нию к окружающим, нежелание вступать в кон-
такт с воспитателями и сверстниками, агрессив-
ность в поведении, провокация конфликтов, гру-
бость, непослушание, отставание в физическом и 
психическом развитии и другие факторы может 
свидетельствовать о фактах избиения ребенка, 
применения насилия.

В младшем дошкольном возрасте большая 
роль в выявлении факторов семейного неблаго-
получия отводиться медицинским учреждениям – 
детским поликлиникам, которые выявляют слу-
чаи неблагоприятных жилищно-бытовых условий 
проживания ребенка, несоответствия массы тела 
возрасту, отставание в развитии, гематомы на 
теле и так далее. В данном случае сотрудники 
детских поликлиник оказываются, по сути, един-
ственным источником информации для правоох-
ранительных органов о неблагополучии в семье и 
выявлении тех или иных факторов риска для 
ребенка. Дети, выросшие в среде постоянного 
физического или психологического насилия, 
вырастают агрессивными, склонными к насиль-
ственным преступлениям гражданами, нередко 
сами становятся семейными тиранами и ведут 
антиобщественный образ жизни. Таким образом, 
профилактическая работа в дошкольных образо-
вательных организациях должна проводиться 
при условии взаимодействия всех органов 
системы профилактики, в особенности между 
органами здравоохранения, социальной защиты 
населения, органами опеки и попечительства, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Общеобразовательные учреждения сред-
него и среднего профессионального образова-
ния являются следующей ступенью в профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних. Во 
многом именно в школе (лицее, гимназии) проис-
ходит становление личности человека и форми-
рование мировоззренческих, ценностных ориен-
тиров. Приобретаются навыки, привычки, форми-
руются взаимоотношения со сверстниками и учи-
телями. В этот период жизни ребенок 
претерпевает значительные физиологические и 
психические изменения. Коррекция культуры, 
взглядов, ценностей  может привести к аномии и 
фрустрации. Девиантное поведение часто возни-
кает как результат этих изменений. Поскольку 
молодежь представляет собой будущее обще-
ства, то тот доминирующий тип поведения в 

молодежной среде сегодня и  будет определяет 
жизнеспособность общества завтра. Поэтому на 
образовательные организации среднего образо-
вания возлагается широкий спектр обязанностей 
по профилактике и предотвращению совершения 
несовершеннолетними правонарушений, употре-
бления ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств и психотроп-
ных веществ, совершения актов скулшутинга, 
буллинга. Ликвидировать правонарушения несо-
вершеннолетних лишь с помощью ужесточения 
мер государственного принуждения невозможно. 
В каждом случае необходим индивидуальный 
подход, конструктивный диалог, действенные 
методы убеждения, психологическая поддержка 
и т.д. Зачастую, психологическая помощь пока-
зывает результат выше, нежели угроза наказа-
ния, изгнания, отвержения. И здесь наиболее 
важную роль играет воспитательное воздействие 
со стороны окружения несовершеннолетнего. И в 
этом возрасте нередко, преступления, совершен-
ные молодыми людьми также вызваны дисфунк-
циями семьи, что обусловлено невыполнением 
родителями или иными законными представите-
лями своих обязанностей по воспитанию, кон-
тролю, образованию, первичной социализации и 
т.д. В подобных случаях их реализация должна 
осуществляться при помощи иных компенсатор-
ных механизмов, которыми обязаны выступать 
государственные органы и социальные инсти-
туты. В противном случае этот пробел может 
быть заполнен искусно замаскированными иде-
ями деструктивного характера среди постов о 
борьбе за справедливость, любовь, честь нации и 
др., распространяемыми в социальных сетях, 
мессенджерах и др. 

Ранняя профилактика деструктивного пове-
дения в образовательных организациях должна 
заключаться, прежде всего, в создании таких 
условий, которые будут поддерживать, и мотиви-
ровать у учащихся интерес к учебным занятиям и 
внеурочным мероприятиям. В школах необхо-
димо обеспечивать различные досуговые про-
граммы, охватывающие широкие интересы уча-
щихся начальных, средних и старших классов. 
Каждый ребенок должен найти в школе занятие 
по интересам. Для одного это может быть спор-
тивная секция, для другого - творческая студия, 
для третьего - кружок художественной самодея-
тельности и т.д. В современных школах активно 
функционирует система внеклассной деятельно-
сти, однако, зачастую она существует лишь номи-
нально. Организация досуговых мероприятий 
является мерой превентивного и корректирую-
щего характера на подростков, поведение кото-
рых требует внимания. К такой категории можно 
отнести подростков, совершающих отдельные 
незначительные антиобщественные поступки, 
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асоциальное поведение которых еще не приоб-
рело устойчивый характер. В данном случае 
целью применения мер воздействия является 
недопущение закрепления антиобщественных 
взглядов, привычек, формирование законопо-
слушного образа жизни и ценностных ориенти-
ров, принципов морали и нравственности, орга-
низация досуга подростка (устройство в спортив-
ные, художественные, творческие секции), обе-
спечение стойких связей с благополучными 
сверстниками, назначение шефа-наставника из 
числа учеников старших классов. В необходимых 
случаях к работе с данной категорией подрост-
ков необходимо привлекать сотрудников подраз-
делений по делам несовершеннолетних, комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов опеки и попечительства и иных 
органов и учреждений системы профилактики. 

Подросток, занятый спортивно-оздорови-
тельной, художественно-эстетической, науч-
но-познавательной, военно-патриотической, 
проектной и иной внеурочной деятельностью, 
более дисциплинирован, внимателен, социализи-
рован. Помимо организации спортивных секций 
по футболу, шахматам, волейболу и другим видам 
спорта, а также творческих кружков - театраль-
ных, художественных, хореографических, необ-
ходимо внедрять в повседневную жизнь школы и 
функционирование системы правовых кружков. 
Целью их функционирования должно стать воз-
рождение традиционных нравственных основ, 
формирующих высокие моральные идеалы, 
систему национальных патриотических идей, 
сохранения духовных ценностей, позитивного 
правосознания, гражданственности, мужества и 
т.д. В такие кружки необходимо привлекать как 
можно большее количество учащихся, предусмо-
трев меры стимулирования и поощрения наибо-
лее активных учеников. В рамках правового про-
свещения учащихся необходимо проводить меро-
приятия, направленные на изучение правил пове-
дения в обществе и быту, Правил дорожного 
движения, Закона «О правах ребенка», Уголов-
ного кодекса РФ в части уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних лиц, Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях и иных нормативно-правовых актов в 
доступной для подростков форме.

Таким образом, основными направлениями 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних являются, прежде всего, выявление 
и нормализация неблагоприятных условий его 
проживания и воспитания, источников формиро-
вания его деструктивного поведения. В этом 
направлении необходимо проведение комплекс-
ной работы по нормализации неблагополучных 
условий проживания и воспитания несовершен-
нолетнего при помощи различных мер воздей-

ствия на его близкое окружение, а при невозмож-
ности оздоровления материально-бытовых усло-
вий - изъятие подростков из отрицательно воз-
действующей обстановки. Лиц, вовлекающих 
подростков в употребление алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, одурманивающих 
веществ, занятием бродяжничеством и иную 
антиобщественную деятельность необходимо 
привлекать к установленной законом ответствен-
ности. К подросткам, чье поведение требует вни-
мания, необходимо применять меры корректиру-
ющего характера. К такой категории можно отне-
сти подростков, совершающих отдельные незна-
чительные антиобщественные поступки, 
асоциальное поведение которых еще не приоб-
рело устойчивый характер. В данном случае 
целью применения мер воздействия и коррекции 
является недопущение закрепления антиобще-
ственных взглядов, привычек, формирование 
законопослушного образа жизни и ценностных 
ориентиров, принципов морали и нравственно-
сти, организация досуга подростка (устройство в 
спортивные, художественные, творческие сек-
ции), назначение шефа-наставника из числа стар-
ших товарищей, обеспечение стойких связей с 
благополучными сверстниками и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, деятельность 
по профилактике делинквентного поведения 
несовершеннолетних должна решать следующие 
задачи: комплексную медико-психолого-педаго-
гическую диагностику для определения причин 
возникновения проблем в обучении, общении, 
поведении и др.; выбор мер психокоррекции; 
оказание индивидуальной педагогической, пси-
хологической, социальной, правовой и медицин-
ской помощи; консультативная (педагогическая, 
психологическая, правовая) помощь родителям 
или лицам, их заменяющим; создание условий 
для личностно-ориентированного обучения, обе-
спечивающего вариативный характер образова-
ния с постановкой коррекционно - развивающих 
задач.  

Социально-правовое направление профи-
лактической деятельности предусматривает ока-
зание помощи подросткам в получении профес-
сии и трудоустройстве, в защите их прав и охра-
няемых законом интересов, консультирование 
несовершеннолетних и их родителей по право-
вым вопросам, профилактику асоциального 
поведения, бродяжничества, беспризорности, 
попыток суицида несовершеннолетних. Профи-
лактические мероприятия в образовательных 
учреждениях должны включать выявление потен-
циально неблагополучных несовершеннолетних и 
семей, в которых они проживают. Формирование 
и ведение социальных паспортов каждого класса, 
которое позволит получить комплексное пред-
ставление о социальном статусе учащихся школы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье раскрываются особенности современного терроризма. Подобные виды 
преступлений приводят к огромному количеству жертв чем наносится необратимый урон государству. 
Сегодня перед мировым сообществом стоит задача вести контртеррористическую деятельность, ко-
торая своевременно будет предупреждать и пресекать новые методы нанесения вреда. Новые методы 
противодействия должны способствовать удачной реализации плана, так как относительно стандарт-
ных, ранее реализуемых государством, апробация не дала ожидаемых результатов. Так, в российском 
законодательстве имеется четкая и верная позиция о том, что уголовная ответственность наступает за 
применение общеопасных способов совершения преступления, а не за наступление последствий от 
этого. По независящим от преступников причинам желаемых ими последствий может не наступить, но 
отвечать за содеянное придется по всей строгости закона. Это становится возможным именно из-за 
грамотно составленного текста статьи, предусматривающего наказание именно за использование пе-
речисленных способов достижения преступной цели. При выборе иного подхода произойдет ослабле-
ние механизма привлечения к уголовной ответственности. Это может повлечь повышение террористи-
ческой активности, которая на данный момент и без того остается стабильно высокой. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, жертвы, контртеррористическая деятель-
ность, уголовная ответственность.
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TOPICAL ISSUES RELATED TO TERRORIST CRIMES

Annotation. The article reveals the features of modern terrorism. Such types of crimes lead to a huge 
number of victims, which causes irreversible damage to the state. Today, the world community is faced with 
the task of conducting counter-terrorism activities that will promptly prevent and suppress new methods of 
causing harm. New methods of counteraction should contribute to the successful implementation of the plan, 
since testing of the relatively standard methods previously implemented by the state did not give the expected 
results. Thus, in Russian legislation there is a clear and correct position that criminal liability occurs for the use 
of generally dangerous methods of committing a crime, and not for the consequences of this. For reasons 
beyond the control of the criminals, the consequences they desire may not occur, but they will have to answer 
for their actions to the fullest extent of the law. This becomes possible precisely because of the well-written 
text of the article, which provides for punishment specifically for the use of the listed methods of achieving a 
criminal goal. If a different approach is chosen, the mechanism for bringing to criminal liability will be weak-
ened. This may lead to an increase in terrorist activity, which at the moment remains stably high. 

Key words: terrorism, terrorist act, victims, counter-terrorism activities, criminal liability.

Введение. Терроризм – это не просто 
серьезная международная проблема, а прямой 
вызов мировому порядку и безопасности. Терро-
ристические акты регулярно случаются в каждом 
уголке мира вне зависимости от того, развитая 
это страна или государство третьего мира. На 
формирование данной проблемы влияют разноо-

бразные факторы, о которых мы поговорим более 
подробно. 

Современный терроризм имеет определен-
ные особенности: 

 – Увеличение числа террористических актов, 
совершаемых с использованием современ-
ных технологий. Террористы активно при-
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меняют интернет, социальные сети, мобиль-
ные приложения и другие цифровые инстру-
менты для пропаганды своих идей, коорди-
нации действий и привлечения новых 
сторонников.

 – Рост масштабов и жестокости террористи-
ческих атак. Террористы всё чаще выби-
рают в качестве мишеней крупные города, 
транспортные узлы, культурные и спортив-
ные мероприятия, что приводит к большому 
количеству жертв и пострадавших.

 – Усиление международных связей и коорди-
нации действий террористов. Террористи-
ческие организации активно сотрудничают 
друг с другом, обмениваются опытом и 
ресурсами, что затрудняет их выявление и 
нейтрализацию.

 – Использование новых форм и методов тер-
рористической деятельности. Террористы 
экспериментируют с новыми способами 
совершения терактов, такими как кибера-
таки, биологический и химический терро-
ризм, использование беспилотных лета-
тельных аппаратов и другие.

 – Рост религиозного и идеологического экс-
тремизма. Террористические организации 
часто используют религиозные и идеологи-
ческие лозунги для привлечения новых сто-
ронников и оправдания своих действий.

 – Увеличение числа жертв среди мирного 
населения. Террористы всё чаще выбирают 
в качестве мишеней гражданские объекты, 
такие как школы, больницы, торговые цен-
тры, что приводит к жертвам среди невин-
ных людей.

 – Усиление мер безопасности и противодей-
ствия терроризму. Государства и междуна-
родные организации предпринимают меры 
по повышению уровня безопасности, усиле-
нию контроля за финансовыми потоками и 
ограничению доступа к оружию и взрывча-
тым веществам.

 – Изменение мотивов и целей террористов. 
Террористы могут руководствоваться раз-
личными мотивами, такими как политиче-
ские, религиозные, этнические, социальные 
и другие. Их цели могут включать в себя 
изменение политического режима, дости-
жение независимости, защиту прав и сво-
бод определённой группы населения и дру-
гие.

 – Рост числа жертв среди сотрудников право-
охранительных органов и спасателей. Тер-
рористы часто выбирают в качестве мише-
ней сотрудников правоохранительных орга-
нов, спасателей и других специалистов, уча-
ствующих в ликвидации последствий 
терактов.

 – Увеличение числа ложных сообщений о тер-
рористических актах. Ложные сообщения о 
террористических актах могут привести к 
эвакуации людей, нарушению работы 
транспорта и другим негативным послед-
ствиям.

 – Для противодействия современному терро-
ризму необходимо принимать комплексные 
меры, направленные на предотвращение 
террористических актов, нейтрализацию 
террористических организаций и реабили-
тацию бывших террористов [1; 2; 3].
Преступники стали использовать современ-

ные методы связи, придумывать нестандартные 
способы совершения преступлений. У них появи-
лась возможность использовать не просто взры-
вчатые вещества, а химическое, биологическое и 
даже ядерное оружие. Это закономерно приво-
дит к тому, что опасности подвергаются наиболее 
важные объекты критической инфраструктуры и 
стратегические объекты. Главная общественная 
опасность террористических актов заключается 
в создании опасности для жизни и здоровья нео-
пределенного круга лиц, а кроме этого, опасность 
создается для подрастающего поколения, как с 
точки зрения подверженности их террористиче-
ской пропаганде, так и с точки зрения сохранно-
сти их здоровья [1; 2].

Возможность использовать современные 
средства и технологии и средства поражения 
повышает и тревожность в обществе. Преступни-
кам стало легче угрожать, оказывать сильное 
психологическое воздействие на население, так 
как они обзавелись более мощными и разруши-
тельными средствами для совершения терактов. 

Многие государства ведут контртеррори-
стическую деятельность, поэтому преступникам 
приходится изобретать все новые методы нане-
сения вреда. Новизна методов часто помогает в 
удачной реализации плана, так как относительно 
стандартных способов государством уже разра-
ботаны меры противодействия. Однако не только 
высокие технологии играют роль в развитии тер-
роризма [4; 5]. 

Маргинализация общества значительно 
помогает преступникам достигать своих целей. 
Если в обществе царит обстановка, в которой 
отдельные субъекты чувствуют себя лишними, 
отделенными от общества, непризнанными, 
отторгнутыми, возникает проблема, связанная с 
тем, что такие люди начинают искать тех, кто их 
поймет, примет. Радикальные группировки 
отлично владеют приемами психологии и вербуют 
подобных граждан. 

Обсуждение. В российском уголовном 
законодательстве есть статьи, посвященные тер-
роризму, это ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 205.6. Но для того, чтобы изучить квалифи-
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цирующие признаки подробнее, потребуется 
исследовать состав преступления каждой из 
перечисленных статей [16]. 

Например, в ст. 205 УК РФ говорится об 
ответственности за совершение террористиче-
ского акта. Диспозиция описывает разнообраз-
ные процессы, которые имеют отдельные при-
знаки. Например, в качестве объективной сто-
роны могут выступать такие действия как поджог, 
взрыв, действия, вызывающие страх и панику у 
населения, влекущие опасность гибели человека, 
имущественного ущерба, тяжелых последствий. 
Преступлением считается не только выполнение 
таких действий, но и угроза их совершения [16]. 

Статья не включает полный перечень дей-
ствий, которые могут предпринимать преступ-
ники, однако ПП ВС РФ «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направленности» 
перечисляет критерии, по которым можно интер-
претировать преступную деятельность как тер-
рористический акт [17]. В качестве общего крите-
рия приведена следующая формула: действия 
должны быть сопоставимы по опасности и разру-
шительной силе с взрывом либо поджогом. 
Например, к таким действиям можно отнести: 

 – Разрушение транспортных коммуникаций. 
 – Отравление продуктов питания или питье-

вой воды, их заражение опасными виру-
сами.

 – Устройство аварий на объектах жизнеобе-
спечения.

 – Заражение местности при помощи химиче-
ского, биологического или радиоактивного 
материала.

 – Вооруженное нападение на населенные 
пункты. 

 – Обстрелы или захват зданий, портов, вокза-
лов. 
Следует отметить, что перечень законода-

тель оставил открытым, это сделано для того, 
чтобы любые новые изобретения террористов 
подпадали под статью и оставались наказуемыми 
деяниями. Каждый случай будет рассматриваться 
отдельно, будут учитываться разрушения, сте-
пень опасности и выноситься решение, сопоста-
вимы ли эти деяния с взрывом или поджогом [4; 6; 
7]. 

Со своей стороны, считаем возможным в ст. 
205 УК РФ расширить круг лиц, подлежащих уго-
ловной ответственности ввиду того что, ограни-
чиваясь только лицами, прошедшими подготовку 
в целях ведения террористической деятельности, 
за рамками закона остаются лица, организую-
щую подобную подготовку, хотя общественная 
опасность в их действиях очевидно выше. Для 

устранения недостатков и сложностей квалифи-
кации террористического акта по признакам объ-
ективной стороны, необходимо внести следую-
щие изменения в действующее законодатель-
ство:

 – Включить пассивные действия, такие как 
финансирование террористической дея-
тельности или предоставление ресурсов, в 
определение террористического акта.

 – Конкретизировать критерии, по которым 
действия могут быть квалифицированы как 
террористические, чтобы избежать разно-
чтений и субъективизма.

 – Разработать и внедрить новые методы и 
технологии для более эффективного выяв-
ления и расследования террористических 
актов, включая использование современ-
ных аналитических инструментов и искус-
ственного интеллекта.

 – Активизировать международное сотрудни-
чество в области обмена информацией и 
опытом, что позволит более эффективно 
бороться с глобальными террористиче-
скими угрозами.
Эти меры помогут создать более справед-

ливую и эффективную правовую систему, спо-
собную адекватно реагировать на вызовы совре-
менного терроризма и обеспечивать безопас-
ность общества [8; 9].

Терроризм отрицательно сказывается на 
развитии страны в целом и ее отдельных отрас-
лей, поэтому данная проблема актуальна для 
многих государств. Именно поэтому важно, чтобы 
у каждой страны была разработана качественная 
программа по противодействию террористам. В 
идеале должен быть принят международный 
документ, однако это вызовет определенные 
сложности. Во многих странах, включая РФ, нет 
четкости даже во внутреннем законодательстве, 
не считая уже тех споров, которые возникают при 
попытках создать единый документ для стран с 
разным пониманием проблемы. 

Кроме этого, необходимо понимать, что 
террористический акт является отдельным пре-
ступлением, следует отличать его от схожих визу-
ально явлений, например, от диверсии (ст. 281 УК 
РФ). Целью такого преступления является подрыв 
экономической безопасности и обороноспособ-
ности России. Ст. 212 УК РФ отражает массовые 
беспорядки, которые могут походить на послед-
ствия от теракта, однако они часто вызываются 
спонтанными действиями толпы. Мотивы и цели 
провокаторов при этом не могут влиять на квали-
фикацию статьи [10; 11]. 

В п. «е» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
отражены действия, посягающие на жизнь и здо-
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ровье человека, совершенные общеопасным 
способом, например, посредством совершения 
поджога или взрыва в месте большого скопления 
людей либо нанесением вреда группе лиц или 
отдельному человеку [18]. 

Часто на практике при совершении теракта 
образуется совокупность условий, соответствую-
щих таким статьям как ст. 206 УК РФ, ст. 211 УК 
РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ, даже ст. 207 УК РФ. Однако 
отличить эти статьи от теракта можно, внима-
тельно изучив не только способ совершения пре-
ступления, но и его мотивы и цели. Например, 
если террорист угрожает совершением теракта, 
он говорит о каких-то конкретных действиях, 
может не называть место, а при ст. 207 УК РФ 
виновный дает заведомо ложную информацию, 
например, о том, что в конкретном здании зало-
жена бомба [18]. 

Однако установить, что информация лож-
ная, можно только после того, как соответствую-
щими органами будет проведена проверка. После 
проведения следственных действий деянию при-
сваивается квалификация и возбуждается уго-
ловное дело по соответствующей статье. Это 
проблема, которую можно решить путем внесе-
ния изменений в УПК РФ. Например, имеет смысл 
разрешить проводить некоторые следственные 
действия до того, как уголовное дело возбуж-
дено: это поможет не только получить доказа-
тельства по горячим следам, но и в будущем 
избавиться от необходимости переквалификации 
дела по другой статье. Целесообразным пред-
ставляется разрешить проведение экспертиз и 
выемку документов [12; 13].

Некоторые специалисты высказывают свое 
мнение о том, что в российском законодатель-
стве следует поменять в статье УК РФ конструк-
цию объективной стороны террористического 
акта. Например, состав ст. 205 УК РФ имеет 
смысл разделить на несколько отдельно суще-
ствующих составов, один из которых будет мате-
риальным, то есть ответственность будет насту-
пать при совершении действий, влекущих опас-
ные последствия. Второй будет усеченным, он 
сможет предусматривать наказание только за 
угрозу совершения теракта независимо от того, 
была она реализована или осталась невыполнен-
ной. Кроме этого, в научной литературе рассма-
тривается идея о разделении санкций за совер-
шенное деяние или его угрозу. Обуславливается 
такая позиция тем, что угроза имеет меньше 
опасных последствий, чем реальное совершение 
террористического акта, следовательно, и нака-
зание за нее должно быть более мягким [13; 14]. 

Другие ученые не соглашаются, ссылаясь 
на то, что террористический акт должен иметь 

конструкцию материального состава. Дело в том, 
что данное преступление имеет высокую обще-
ственную опасность вне зависимости от того, 
наступили опасные последствия или же их уда-
лость предотвратить, либо террорист только 
угрожал совершить опасные действия. Исходя из 
этого, наказание для преступника не может быть 
более мягким, так как данной из целей престу-
плений террористической направленности явля-
ется запугивание население и властных органов. 
Например, взрывное устройство террориста 
может оказаться неисправным и не сработать, 
однако эти условия не могут приводить к сниже-
нию наказания, невзирая на то, что опасных 
последствий не наступило, как и при неудачном 
для преступника исполнении теракта. Классиче-
ский пример – планировалось уничтожить здание 
полностью, а произошло незначительное обру-
шение или преступники рассчитывали на боль-
шое количество жертв, но этого не произошло 
из-за неисправности взрывного устройства или 
своевременного реагирования окружающих, 
количество жертв стало минимальным или при-
сутствующие отделались небольшими ранениями 
[10; 15].

Законодатель в этом смысле имеет четкую и 
верную позицию: уголовная ответственность 
наступает за применение общеопасных способов 
совершения преступления, а не за наступление 
последствий от этого. Как видно из текста выше, 
по независящим от преступников причинам жела-
емых ими последствий может не наступить, но 
отвечать за содеянное придется по всей строго-
сти закона. Это становится возможным именно 
из-за грамотно составленного текста статьи, 
предусматривающего наказание именно за 
использование перечисленных способов дости-
жения преступной цели. При выборе иного под-
хода произойдет ослабление механизма привле-
чения к уголовной ответственности. Это может 
повлечь повышение террористической активно-
сти, которая на данный момент и без того оста-
ется стабильно высокой [6; 11; 14]. 

Результаты. Однако действующее законо-
дательство нуждается в совершенствовании, 
если обратить внимание на позицию Верховного 
Суда РФ, который говорит о том, что террористи-
ческим актом могут считаться только активные 
действия. Важно устранить недостатки и сложно-
сти квалификации террористического акта по 
признакам объективной стороны. 

Существующие противоречия между п. 1 
перечня террористических правонарушений и 
положениями ПП ВС Российской Федерации от 
09.02.2012 г. № 1 разъясняются в пункте 1.1 
настоящего перечня Преступлений, включение 
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которых в описи с момента (даты) их совершения 
(при невозможности определить время соверше-
ния преступления – со дня его обнаружения) при 
наличии в статистической карточке отметки о 
связи совершенных преступлений с террористи-
ческой деятельности или финансирования терро-
ризма. Поэтому в действующем законодатель-
стве применяется достаточно широкий подход к 
правонарушениям террористического характера 
[19]. Это зачастую приводит к дополнительным 
трудностям в квалификации соответствующих 
деяний, что неизбежно приводит к осуждению 
лица по слишком суровому наказанию, не соот-
ветствующему характеру совершаемого им дея-
ния, разграничении их друг от друга и от связан-
ных с ними составов и административных право-
нарушений. Однако одно ключевое отличие этих 
составов состоит в территории, на которой 
совершается это преступление. Одна норма уста-
навливает ответственность за совершение пре-
ступления на территории Российской Федерации, 
другие за ее пределами. Эффективнее и вероят-
нее всего было бы совместить эти две статьи, а 
совершение акта международного терроризма 
выделить в отдельную часть этой статьи, а в 
общей части уголовного закона добавить «совер-
шение акта терроризма с целью дестабилизации 
деятельности стран на международной арене» в 
отягчающие обстоятельства.

Заключение. Таким образом, в заключении 
следует отметить, что терроризм с каждым годом 
совершенствуется и набирает все большие обо-
роты. Это обусловливает необходимость повы-
шенного внимания со стороны государства в 
лице правоохранительной и правоприменитель-
ной сфер видам терроризма с целью проработки 
нормативно-правовой базы, которая позволит 
избежать негативные аспекты, влияющие на рас-
крываемость преступления и привлечения вино-
вных лиц к уголовной ответственности. 
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Аннотация. Статья посвящена рискам, связанным с использованием аддитивных технологий 
при производстве огнестрельного оружия. Рассмотрены этапы создания 3D-печатного оружия (проек-
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ем: трудности обнаружения, отсутствие серийных номеров, ограниченная эффективность традицион-
ных баллистических экспертиз и пробелы в законодательном регулировании. Предложены меры про-
тиводействия, включая регулирование оборота CAD-моделей, модернизацию криминалистических 
методик, а также усиление международного сотрудничества.
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PROBLEMS OF COMBATING ILLEGAL TRAFFICKING  
OF FIREARMS MANUFACTURED USING ADDITIVE 
MANUFACTURING TECHNOLOGIES

Annotation. The article is devoted to the risks associated with the use of additive technologies in the 
production of firearms. The stages of creating 3D printed weapons (design, printing, assembly) are consid-
ered, and the key risks associated with their distribution are analyzed: difficulties in detection, lack of serial 
numbers, limited effectiveness of traditional ballistic examinations and gaps in legislative regulation. Counter-
measures are proposed, including regulation of CAD models, modernization of forensic methods, and 
strengthening of international cooperation.
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Аддитивные технологии, представляю-
щие собой парадигмальный сдвиг в про-

изводственных процессах, характеризуются спо-
собностью создавать сложные трехмерные объ-
екты на основе цифровых моделей методом 
послойного добавления материала. Данная тех-
нология, изначально предназначенная для прото-
типирования и специализированных произ-
водств, в настоящее время демонстрирует экспо-
ненциальный рост применения в различных 
отраслях экономики. Однако, наряду с очевид-

ными преимуществами, 3D-печать открывает 
новые возможности для злоупотреблений, в част-
ности, в сфере незаконного производства огне-
стрельного оружия, что представляет собой 
серьезную угрозу для общественной безопасно-
сти и требует комплексного междисциплинар-
ного анализа.

Феномен 3D-печатного огнестрельного ору-
жия создает новые вызовы для правоохранитель-
ных органов и всей системы правосудия. Децен-
трализация производства оружия, возможность 
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обхода существующих механизмов контроля и 
анонимность, обеспечиваемая цифровой средой, 
создают благоприятные условия для развития 
незаконного оборота оружия и повышения уровня 
насильственной преступности.

Для понимания рассматриваемого фено-
мена, прежде всего необходимо дать краткую 
характеристику самого производственного про-
цесса.

Производство огнестрельного оружия с 
использованием аддитивных технологий пред-
ставляет собой многостадийный процесс, вклю-
чающий в себя проектирование, моделирование, 
«нарезку», печать, постобработку и сборку.

Проектирование и моделирование (англ. 
computer-aided design – компьютерная поддержка 
проектирования (сокращено - CAD)): На данном 
этапе происходит создание цифровой модели 
оружия или его компонентов с использованием 
специализированных программных средств авто-
матизированного проектирования. Качество 

CAD-модели является критическим фактором, 
определяющим функциональность, надежность и 
безопасность конечного продукта. Существуют 
различные источники CAD-моделей оружия, 
включая:

1. Самостоятельное проектирование: Требует 
высокого уровня инженерных знаний и 
опыта в области конструирования огне-
стрельного оружия.

2. Скачивание из открытых источников: Мно-
жество веб-сайтов и онлайн-форумов пред-
лагают бесплатные или платные CAD-мо-
дели оружия, часто без каких-либо гарантий 
качества или безопасности.

3. Использование модифицированных моде-
лей: Существующие CAD-модели могут 
быть модифицированы для адаптации к кон-
кретным 3D-принтерам или материалам. 
(Примером одной из самых популярных 
CAD-моделей огнестрельного оружия явля-
ется «Liberator Gun») (Рис.1)

Рис.1 

Следующий этап производства это так 
называемая «нарезка» (англ. Slicing). Это процесс 
разделения 3D-модели на множество тонких 
слоев, которые будут последовательно напеча-
таны. Программное обеспечение для нарезки 
(англ. slicers) генерирует управляющий код (англ. 
G-code), содержащий информацию о траектории 
движения печатающей головки, скорости печати, 
температуре и других параметрах. Оптимизация 
параметров нарезки имеет решающее значение 
для минимизации дефектов и обеспечения требу-
емой точности и прочности напечатанных дета-
лей.

Затем следует непосредственная 3D-пе-
чать, для которой используются различные адди-
тивные технологии производства огнестрельного 
оружия, каждая из которых имеет свои преиму-
щества и ограничения:

Fused Deposition Modeling (FDM): Широко 
распространенная технология, использующая 

термопластики (ABS, PLA, нейлон, поликарбонат) 
в виде нити. Материал нагревается и выдавлива-
ется через сопло, формируя слои. FDM-печать 
отличается доступностью и относительно низкой 
стоимостью, но обеспечивает меньшую проч-
ность и точность по сравнению с другими техно-
логиями. 

Selective Laser Sintering (SLS): Использует 
порошкообразные материалы (пластики, 
металлы, керамика), которые сплавляются под 
воздействием лазерного излучения. SLS позво-
ляет создавать более сложные и прочные объ-
екты, но требует специализированного оборудо-
вания и обучения.

Direct Metal Laser Sintering (DMLS): Приме-
няет металлические порошки (сталь, титан, алю-
миний) для создания полноценного металличе-
ского оружия с высокими эксплуатационными 
характеристиками. DMLS-принтеры отличаются 
высокой стоимостью и сложностью в эксплуата-
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ции, что ограничивает их доступность для несанк-
ционированного производства оружия. Так 
например, компания Solid Concepts еще 2013 
году продемонстрировала рабочий прототип 

пистолета M1911-DMLS, напечатанного с исполь-
зованием DMLS-технологии. (Все части модели, 
исключая пружины, выполнены при помощи тех-
нологии DMLS) [1] (Рис. 2). 

Рис. 2 

Завершают этапы производства: постобра-
ботка и сборка. Напечатанные детали подверга-
ются постобработке, включающей удаление под-
держивающих структур, шлифовку, полировку, 
сверление отверстий и нарезание резьбы. Для 
обеспечения работоспособности оружия может 
потребоваться установка металлических компо-
нентов (ударник, пружины, ствол), приобретен-
ных отдельно или изготовленных традиционными 
методами.

Современные аддитивные технологии рево-
люционизируют процесс производства огне-
стрельного оружия, создавая новые вызовы для 
правоохранительных органов.

Проведенный анализ позволяет утверждать, 
что в настоящее время во всем мире сложился 
устойчивый тренд на увеличение общего количе-

ства изготавливаемого и изымаемого правоохра-
нительными органами самодельного огнестрель-
ного оружия.

Так, по данным Бюро алкоголя, табака, 
огнестрельного оружия и взрывчатых веществ 
США (англ. ATF или BATFE), в период с 2017 по 
2023 год, ежегодно фиксируется увеличение 
количества изъятого самодельного огнестрель-
ного оружия. При этом, общее количество такого 
оружия, изъятого в период с 2022 по 2023 год, 
составило 54722 единицы, что на 44% больше, 
чем общее количество, такого изъятого оружия 
за пять предыдущих лет (37980 единиц) [2]. (Рис.3)

По данным отчета ATF, это увеличение, 
вероятно, связано с развитием аддитивных тех-
нологий и распространением 3D-оборудования, 
позволяющего осуществлять печать деталей и 
механизмов огнестрельного оружия.

Рис. 3
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Похожая ситуация с самодельным огне-
стрельным оружием, изготавливаемым посред-
ством использования возможностей 3D-печати 
складывается и в европейских странах.

Так, по данным Европола и ООН доля такого 
оружия в общем количестве изъятий выросла с 
0,3% до 2,7% за последние пять лет. При этом, 
например, в Великобритании количество изъятий 
3D-оружия за последние 3 года выросло в 4 раза 
[3].

Согласно отчету ООН, данная проблема 
приобрела международный характер, т.к. в про-
изводство такого оружия включены различные 
страны, а количество совершаемых преступле-
ний с использование такого самостоятельно 
изготовленного оружия растет с каждым годом. 

Например, в Испании, Эквадоре, Финлян-
дии террористические и ультраправые организа-
ции используют 3D-печать для изготовления ору-
жия. Кроме того, такое оружие используется для 
борьбы с властью, например повстанцами в 
Мьянме, которые используют 3D-печатные авто-
маты против правительственных войск [3].

Хотя в Российской Федерации и сохраня-
ется тренд на снижение общего количества 
совершенных преступлений связанных с неза-
конным оборотом огнестрельного оружия, а 
также преступлений с его использованием [4 с. 
48], отдельной статистики или исследований о 
количестве самостоятельно изготавливаемом 
огнестрельном оружии с использованием адди-
тивных технологий не существует. Наша страна, 
включенная во все международные процессы, 
неминуемо столкнется с распространением 
такого способа изготовления огнестрельного 
оружия в будущем. Именно поэтому уже сейчас 
необходимо предпринимать шаги, которые позво-
лят предупредить распространение такого явле-
ния, а также снизить количество подобного рода 
преступлений.

Проведенное исследование показало, что к 
основным проблемам и рискам в рассматривае-
мой области относятся:

1. Проблемы связанные с обнаружением и 
идентификацией такого оружия.
Так, оружие произведенное с использова-

нием данных технологий и состоящее из поли-
мерных деталей, не всегда может быть обнару-
жено при помощи рентгена, а также при проверке 
металлоискателем, что позволяет не только бес-
препятственно носить его с собой, но и проно-
сить в места массового скопления людей и на 
охраняемые объекты. Такое оружие не имеет 
серийного номера, что затрудняет его идентифи-
кацию и установление связи с конкретным вла-
дельцем или преступлением. Кроме оно может 
собираться из легально купленных частей (напри-

мер, из деталей пневматического оружия с добав-
лением 3D-печатных компонентов, позволяющих 
произвести выстрел боевым патроном).

2. Проблемы производства отдельных видов 
экспертиз.
Традиционные методики баллистической 

экспертизы, разработанные для исследования 
оружия, изготовленного промышленным спосо-
бом, могут быть недостаточно эффективными 
для исследования 3D-печатного оружия из-за 
особенностей его конструкции, используемых 
материалов и технологии изготовления. Кроме 
того, в силу специфики, отсутствует баллистиче-
ская база данных такого оружия.

3. Проблемы законодательного регулирова-
ния использования аддитивных технологий 
при производстве оружия.
В настоящее время не существует единого 

учета устройств позволяющих осуществлять 
трехмерную печать, а также отсутствует ответ-
ственность за создание, распространение и хра-
нение CAD-моделей огнестрельного оружия, 
которые позволяют изготовить или модернизиро-
вать оружие с помощью таких аддитивных техно-
логий.

4. Проблемы предупреждения совершения 
преступлений с использованием такого ору-
жия.
В первую очередь, легкий доступ к техноло-

гиям производства может привести к увеличению 
числа насильственных преступлений, совершен-
ных с использованием 3D-печатного оружия. 
Кроме того существует реальная опасность 
использования такого оружия при осуществле-
нии террористической деятельности.

Для эффективного противодействия угро-
зам, связанным с 3D-печатью огнестрельного 
оружия, необходим комплексный подход, вклю-
чающий в себя не только совершенствование 
законодательной базы в данной области, но и 
обновления криминалистических методик прове-
дения баллистических экспертиз такого оружия.

На наш взгляд, свободное распространение 
CAD-моделей оружия, позволяющие любому 
пользователю, имея подходящий 3D принтер, 
изготовить огнестрельное оружие, пригодное к 
производству выстрела, в случае их дальнейшего 
распространения - может негативно повлиять на 
криминальную ситуацию в стране. Именно поэ-
тому, следует рассмотреть возможность блоки-
ровки интернет-сайтов, содержащих такую 
информацию.

Кроме того, представляется целесообраз-
ным вести государственную регистрацию и учет 
3D печатного оборудования, позволяющего изго-
тавливать огнестрельное оружие, в целях даль-
нейшего контроля за его производством.
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Целесообразно также развивать и между-
народное сотрудничество в данной области, в 
том числе для обмена информацией, координа-
ции усилий и разработки общих стандартов в 
борьбе с незаконным оборотом 3D-печатного 
оружия.

В заключении еще раз отметим, что 3D-пе-
чать огнестрельного оружия представляет собой 
сложную и многогранную проблему, требующую 
комплексного подхода, включающего совершен-
ствование законодательства, развитие техноло-
гий обнаружения, повышение осведомленности 
общественности и международное сотрудниче-
ство.

Дальнейшие исследования в области техно-
логических, правовых, криминалистических и 
социо-криминологических аспектов 3D-печати 
огнестрельного оружия необходимы для разра-
ботки эффективных стратегий противодействия 
данной угрозе и обеспечения государственной и 
общественной безопасности. Только совмест-
ными усилиями государственных органов, науч-
ных организаций и общественности можно мини-
мизировать риски, связанные с распростране-
нием 3D-печатного оружия, и обеспечить безо-
пасность граждан.
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И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье исследуются субъективные признаки уничтожения или повреждения иму-
щества, их влияние на квалификацию преступлений и разграничение смежных составов. Особое вни-
мание уделяется возрасту уголовной ответственности, вменяемости, мотивации и формам вины. Ана-
лизируются проблемы квалификации при ошибке в предмете преступления, а также необходимость 
снижения возраста ответственности по ч. 1 ст. 167 УК РФ до 14 лет. На основе судебной практики и 
доктринальных подходов предлагаются изменения в законодательство и разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда РФ.

Ключевые слова: уголовная ответственность, уничтожение имущества, повреждение имуще-
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CRIMINAL LIABILITY FOR DESTRUCTION OR DAMAGE  
OF PROPERTY: SUBJECTIVE SIGNS AND THEIR SIGNIFICANCE  
IN THE QUALIFICATION OF CRIMES

Annotation. The article examines the subjective signs of destruction or damage to property, their im-
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Субъективные признаки имеют важное, а 
порой и определяющее значение для 

решения вопроса о наличии либо отсутствии 
состава преступления, они влияют на квалифика-
цию преступления и разграничение смежных дея-
ний. Как представляется, субъект преступления 
крайне важен при характеристике элементов 
состава последнего. Проблемы субъекта престу-
пления рассматривались в работах многих уче-
ных. Однако до настоящего времени остаются 
дискуссионные вопросы по поводу данного эле-
мента состава преступления и его признаков [1].

Возрастные критерии имеют не менее важ-
ное значение для признания лица субъектом пре-
ступления. Общий и специальный возраст уго-
ловной ответственности определены законодате-
лем в ст. 20 УК РФ. Для большинства лиц, совер-
шивших преступления, уголовная ответственность 
наступает с 16 лет, а для лиц, совершивших пре-

ступления, указанные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, ответ-
ственность наступает с 14 лет. Для более точного 
понимания признаков субъекта необходимо 
судебное толкование. Как отметил Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в поста-
новлении от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних», в 
соответствии со ст.ст. 19, 20 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 
421, ст. 73 УПК РФ, установление возраста несо-
вершеннолетнего обязательно, поскольку его 
возраст входит в число обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию и является одним из условий 
его уголовной ответственности. 

В постановлении Пленума дается справед-
ливое разъяснение о том, что лицо считается 
достигшим возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, не в день рождения, а по 
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его истечении, т. е. с ноля часов следующих суток. 
При установлении возраста несовершеннолет-
него днем его рождения считается последний 
день того года, который определен экспертами, а 
при установлении возраста, исчисляемого чис-
лом лет, суду следует исходить из предлагаемого 
экспертами минимального возраста такого лица. 
Согласно ст. 20 УК РФ, субъектом преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 167 и ст. 168 УК РФ, 
является физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее шестнадцатилетнего возраста, а предусмо-
тренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, является лицо, 
достигшее возраста четырнадцати лет. По мне-
нию законодателя, лицо, достигшее четырнадца-
тилетнего возраста, может осознавать повышен-
ную степень общественной опасности совершае-
мого преступления [2].

Согласно данным официальной статистики, 
количество осужденных в возрасте 16-17 лет за 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК 
РФ, в 2017 году составляло 31 человек, в 2018 г. 
– 25, в 2019 г. – 26, в 2020 г. – 22 человека, в 2021 
г. – 16 человек, что подтверждает относительную 
распространенность данного противоправного 
деяния среди лиц подросткового возраста. Кроме 
того, например, в социальных сетях среди школь-
ников распространен новый тренд, в рамках 
которого они наносят повреждения чужим авто-
мобилям ради популярности [3].

Полагаем, что в 14 лет лицо способно осоз-
навать то обстоятельство, что умышленно унич-
тожает или повреждает чужое имущество. 
Однако следует учитывать, что в действиях несо-
вершеннолетних не всегда присутствуют корыст-
ные либо хулиганские побуждения. Они могут 
действовать из шалости, любопытства и по дру-
гим мотивам: например, такие лица могут быть 
футбольными фанатами. Тем не менее, полагаем, 
что для ч. 1 ст. 167 УК РФ установление возраста 
уголовной ответственности с 14 лет было бы 
абсолютно оправданным. Кроме того, подростки, 
совершая это преступление, зачастую с помо-
щью уничтожения или повреждения имущества 
пытаются скрыть совершение иного преступле-
ния.

В ч. 2 ст. 20 УК РФ указаны статьи, предус-
матривающие ответственность за специальные 
составы преступлений, связанные с уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества (ч. 2 
ст. 212, ст. 214 и 267 УК РФ), ответственность за 
которые установлена с 14 лет. Это решение 
позволяет сделать вывод о том, что лицо в этом 
возрасте может осознавать совершаемое им 
умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, то есть быть также и субъек-
том преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 
УК РФ.

В этой связи предлагаем снизить возраст 
уголовной ответственности за преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 167 УК РФ, до 14 лет 
ввиду возможности осознания лицом, достиг-
шего указанного возраста, повышенной степени 
общественной опасности совершаемого престу-
пления, независимо от его мотивов. 

Законодатель также четко очертил крите-
рии невменяемости (ст. 21 УК РФ), которые судом 
могут быть приняты во внимание, в связи с чем 
лицо не будет подлежать уголовной ответствен-
ности. Есть случаи и по исследуемой категории 
преступлений, когда лица признавались невменя-
емыми. 

Есть специальные психические расстрой-
ства, о которых следователь, дознаватель, проку-
рор и судья должны иметь представление. Речь 
идет о психическом отклонении – пиромании (от 
древнегреческого «страсть или влечение к 
огню»). Впервые отклонение было описано в 
начале XIX века, но изучается до сих пор. Часто 
склонность к поджигательству имеют подростки 
и маленькие дети, воспитывающиеся в неблаго-
получных семьях, поэтому очень важно при 
малейшем сомнении провести психиатрическую 
экспертизу несовершеннолетнего и сделать 
выводы о его вменяемости.

Специалистами сформулировано два крите-
рия невменяемости: юридический и медицинский. 
Первый наделен двумя признаками: интеллекту-
альный означает невозможность лица осозна-
вать общественную опасность совершаемого им 
действия или бездействия, а волевой предпола-
гает неспособность лица руководить своими дей-
ствиями, даже если оно осознает их фактическую 
сторону и общественную опасность [4].

По данной проблеме характерны следую-
щие примеры. С.И.Н. из хулиганских побуждений 
при помощи арматуры повредил автомобиль 
ФИО6. В момент совершения преступления 
С.И.Н. находился во временном болезненном 
расстройстве психической деятельности в виде 
транзиторного сосудистого психоза, возникшего 
на фоне гипертонического кризиса, испытывал 
галлюцинаторные переживания, в связи с чем не 
мог осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий и руководить 
ими. Согласно заключению амбулаторной судеб-
но-психиатрической экспертизы, С.И.Н. был при-
знан невменяемым и был освобожден от уголов-
ной ответственности за совершение в состоянии 
невменяемости общественно опасного деяния, 
предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, ему было 
назначено принудительное лечение в психиатри-
ческом стационаре общего типа [5].

Приведем еще один пример. Ш.Г.В. смочила 
легковоспламеняющейся жидкостью ветошь, 
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положила ее рядом с баней и подожгла. Огонь 
распространился на угол бани, в результате чего 
последняя была уничтожена. Согласно заключе-
нию комплексной судебной психолого-психиа-
трической экспертизы, у Ш.Г.В. были обнару-
жены признаки хронического психического рас-
стройства в форме параноидной шизофрении с 
непрерывным типом течения, в связи с чем она 
не осознавала противоправный характер своих 
действий и не предвидела неизбежность насту-
пления общественно опасных последствий. 
Ш.Г.В. была освобождена от уголовной ответ-
ственности за совершенное в состоянии невме-
няемости преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
167 УК РФ [6].

Субъективная сторона преступления, пред-
усмотренного ст. 168 УК РФ, характеризуется 
неосторожной формой вины в виде легкомыслия 
или небрежности. По мнению Л.Д. Гаухмана, 
интеллектуальный момент легкомыслия выражен 
в предвидении лицом возможности наступления 
общественно опасных последствий, самонадеян-
ном расчете на их предотвращение, а волевой – в 
желании не допустить их наступления. При этом 
указанный автор отмечал легкомысленный рас-
чет на предотвращение последствий несколь-
кими моментами: прогноз лица на недопущение 
последствий и учет им определенных обстоя-
тельств, которые должны исключить их наступле-
ние (например, его мастерство), а также расчет 
на указанные обстоятельства [7].

Например, приговором № 1-109/2019 от 6 
августа 2019 г. по делу № 1- 109/2019 был при-
знан виновным У.И.В., который совершил престу-
пления, предусмотренные ч. 1 ст. 109, ст. 168 УК 
РФ. Его вина была выражена в легкомыслии: 
находясь в доме, он заснул на диване с зажжен-
ной сигаретой, вследствие чего произошло воз-
горание постельных принадлежностей, что стало 
причиной возникновения пожара в доме. Вслед-
ствие действий У.И.В. наступила смерть ФИО1, а 
также было уничтожено чужое имущество в круп-
ном размере – на сумму свыше 669 769 рублей [8]. 
Данный пример демонстрирует преступное лег-
комыслие: виновный предвидел возможность 
наступления общественно опасных последствий, 
когда лег на диван с зажженной сигаретой, 
однако самонадеянно рассчитывал на их предот-
вращение и не желал их наступления, так как сам 
мог пострадать в результате пожара.

Обратим особое внимание на особенность 
преступлений исследуемой категории, совершен-
ных с косвенным умыслом и совершенных по лег-
комыслию. В России проживает достаточно боль-
шое количество курящих людей. Каждый пятый 
пожар происходит в результате неосторожного 
обращения с огнем при курении: это одна из 

самых распространенных причин пожаров, 
повлекших гибель людей [9]. А.И. Рарог указывал 
на отрицательный и положительный признак 
интеллектуального элемента небрежности: пер-
вый включает в себя непредвидение лицом насту-
пления общественно опасных последствий, а вто-
рой заключается в том, что виновный должен был 
и мог предвидеть их наступление. По мнению ука-
занного автора, волевой признак небрежности 
содержит в себе решение лица о выборе способа 
поведения, волевой характер деяния и отсутствие 
волевых актов поведения, которые направлены 
на предотвращение наступления вредных послед-
ствий.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 39 Забайкальского судебного района 
Б.И.Б. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ. В 
принадлежащем Б.И.Б. доме произошел пожар 
от накала печи. Несмотря на то, что Б.И.Б. регу-
лярно проводил осмотр трубы и осуществлял ее 
чистку, мировой судья решил, что Б.И.Б проявил 
преступную небрежность. Приговором № 
10-11/2019 Забайкальского районного суда 
Забайкальского края Б.И.Б. был оправдан ввиду 
того, что экспертиза не дала однозначного ответа, 
что явилось причиной возникновения пожара: 
причинно- следственная связь отсутствовала 
[10]. Данный пример подчеркивает то, что доста-
точно сложно установить критерии небрежности 
в подобных случаях. С одной стороны, если 
состояние трубы было удовлетворительным, то, 
действительно, вины лица нет. С другой стороны, 
лицо должно осознавать, что печь – источник 
повышенной опасности, о чем свидетельствует 
судебное толкование [11].

Однако в практической деятельности в 
некоторых случаях представляется сложным 
доказывание субъективной стороны состава пре-
ступления. Приведем следующий пример из 
судебной практики. Ч.В.В. обвинялся в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 
УК РФ. Ч.В.В. курил в доме, при этом топил печь. 
Ч.В.В. не проконтролировал, были ли затушены 
окурки, а также не осуществлял контроль за 
работой печи, и, увидев задымление, покинул 
дом, закрыв дверь на замок. Вследствие дей-
ствий Ч.В.В. возник пожар, в результате которого 
был уничтожен дом: ущерб составил 453 026 
рублей. При этом обвиняемый говорил жене о 
своем намерении поджечь дом, однако Киров-
ский районный суд г. Омска Омской области 
посчитал данное обстоятельство недостаточным 
для подтверждения умысла лица на уничтожение 
дома путем поджога, так как именно в этот день 
Ч.В.В., по его словам, не желал поджечь дом, 
также Ч.В.В. не использовал легковоспламеняю-
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щейся жидкости. Эксперт указал, что причиной 
пожара являлся источник открытого огня, однако 
его мнение не опровергало факт неосторожного 
обращения Ч.В.В. с огнем. Действия Ч.В.В. были 
переквалифицированы на ст. 168 УК РФ [12]. На 
наш взгляд, данная квалификация ошибочна, 
ввиду того что налицо наличие у Ч.В.В. косвен-
ного умысла: он не желал, но относился безраз-
лично к общественно опасным последствиям, так 
как был в состоянии алкогольного опьянения, 
растерялся, а также не видел открытого огня, а 
лишь задымление, которое образовалось при 
горении веществ.

Анализ субъективных признаков поврежде-
ния и уничтожения имущества привел к следую-
щим выводам:

1. Законодательное установление общего (16 
лет) и специального (14 лет) возраста ответ-
ственности (ст. 20 УК РФ) обусловлено спо-
собностью несовершеннолетних осозна-
вать общественную опасность деяний. 

2. Аргументировано предложение о снижении 
возраста ответственности по ч. 1 ст. 167 УК 
РФ до 14 лет, ссылаясь на способность под-
ростков осознавать последствия умышлен-
ного повреждения имущества, а также на 
распространённость таких деяний в моло-
дёжной среде, однако установление ответ-
ственности для данной категории должно 
сопровождаться усилением экспертной 
оценки психического состояния и мотивов 
несовершеннолетних.

3. Субъективные признаки, включая возраст, 
вменяемость и мотивацию, требуют ком-
плексного анализа для точной квалифика-
ции преступлений против имущества. 

4. Отграничение составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 167, 168, 243 и 243.4 
УК РФ, следует проводить в том числе по 
предмету и субъективной стороне престу-
пления. Вместе с тем, полагаем, что необхо-
димо дополнительное судебное толкование 
по квалификации этих преступлений. Пред-
лагаем в проект постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
следующие разъяснения: «Если умысел 
виновного был направлен на умышленные 
уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, но фактически он совершает унич-
тожение или повреждение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объек-
тов культурного наследия, природных ком-

плексов, объектов, взятых под охрану госу-
дарства, или культурных ценностей, при 
этом в силу определенных обстоятельств он 
не осознавал или не мог осознавать статус 
имущества, содеянное следует квалифици-
ровать по статье 167 УК РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается правоприменительная практика расследования престу-
плений, предусмотренных ст. 319 УК РФ, в зависимости от потерпевшего лица и места возможного 
совершения преступления, анализируется состав преступления. Раскрываются способы совершения 
нанесения оскорблений словесные (устные) и выраженные в физическом действии, анализируется 
практика Верховного суда в данном вопросе, научные мнения. Авторы также указывают на необходи-
мость обращать внимание на умысел лица, совершающего преступление, предусмотренного ст. 319 УК 
РФ в целях исключения конкуренции составов при квалификации по 319 УК РФ и ст. 115, 318, 321 УК 
РФ. Раскрываются аспекты, возникающие при возбуждении уголовного дела рассматриваемой катего-
рии, связанные с имеющейся в УИС субкультурой общения, контекста высказанного оскорбления, 
сложностью полного закрепления в памяти потерпевшего фактически высказанного, а также фикса-
ции публичности оскорбительных действий. Выявлены закономерности правоприменительной практи-
ки применения видеорегистраторов и стационарных камер для фиксации публичности оскорблений в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Определена правовая проблема неисполь-
зования в уголовно-исполнительных инспекциях регистраторов с целью фиксации публичности совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, предложены изменения в ведомственные акты.

Ключевые слова: оскорбление, представитель власти, сотрудник уголовно-исполнительной си-
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mission of the crime, analyzes the composition of the crime. The methods of verbal (oral) and physical insults 
are revealed, the practice of the Supreme Court in this matter and scientific opinions are analyzed. The au-
thors also point out the need to pay attention to the intent of the person committing the crime under art. 319 
of the Criminal Code of the Russian Federation in order to exclude the competition of teams in qualifying 
under 319 of the Criminal Code of the Russian Federation and Articles 115, 318, 321 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. The aspects that arise when a criminal case is initiated in this category are revealed, 
related to the subculture of communication in the criminal justice system, the context of the insult expressed, 
the difficulty of fully fixing what was actually said in the victim’s memory, as well as fixing the publicity of of-
fensive actions. The patterns of law enforcement practice of using video recorders and stationary cameras to 
record public insults in correctional institutions and pre-trial detention centers have been revealed. The legal 
problem of non-use of registrars in penal enforcement inspections in order to record the publicity of the com-
mission of a crime under Article 319 of the Criminal Code of the Russian Federation has been identified, and 
amendments to departmental acts have been proposed. 

Key words: insult, government official, employee of the penal enforcement system, publicity, victim, 
correctional institution, pre-trial detention center, penal enforcement inspectorate.

Стабильная и нормальная деятельность 
органов власти, в том числе учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС), эффективная реализация ими своих полно-
мочий не возможна без уважения и авторитета к 
правоохранительным и контролирующим орга-
нам со стороны общества и каждого человека 
конкретно.

Правоприменительная практика показы-
вает, что в своей повседневной деятельности 
сотрудники УИС не чувствуют себя защищен-
ными при выполнении служебных обязанностей, 
выслушивая в свой адрес оскорбления они не 
всегда принимают действий по привлечению 
виновных лиц к ответственности, подрывается 
престиж службы, что ведет к росту увольнений 
сотрудников. Директор ФСИН России Аркадий 
Александрович Гостев на расширенной коллегии 
ведомства по итогам работы за 2024 год указал, 
что в ведомстве не хватает более 50 тыс. человек, 
некомплект личного состава вырос до 23% [1].

Уголовным кодексом Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) предусмотрена ответствен-
ность за публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением (ст. 
319 УК РФ).

Наиболее частым проявлением неуважения 
к сотрудникам правоохранительных органов, в 
том числе и сотрудникам УИС, является их оскор-
бление. Это обусловлено тем, что в отличие от 
других преступлений совершаемых в учрежде-
ниях УИС, ст. 319 УК РФ может быть применена 
как в отношении осужденных которым назначено 
наказание как в виде лишения свободы, так и не 
связанных с лишением свободы, а также к подо-
зреваемых/обвиняемым. Правоприменительная 
практика показывает, что типичными потерпев-
шими в УИС выступают сотрудники исправитель-
ных учреждений (далее – ИУ), указанных в ст. 74 

УИК РФ, уголовно-исполнительных инспекций 
(далее – УИИ), а также следственных изоляторов 
(далее – СИЗО).

Например, в 2018 г. в ходе разъяснения 
сотрудниками УИИ осужденному порядка и усло-
вий отбывания наказания за совершенное пре-
ступление (не связанному с лишением свободы) 
осужденный мужчина в присутствии третьих лиц 
высказал претензии в адрес одного из сотрудни-
ков УИИ, а затем неоднократно публично выска-
зал в его адрес оскорбления, в том числе с 
использованием слов и выражений, содержащих 
нецензурную брань, унижающих честь и достоин-
ство сотрудника УИИ как представителя власти 
[2]. 

Другим примером служит случай, произо-
шедший в 2017 г. в ИУ при выводе из камеры для 
проведения обысковых мероприятий осужден-
ный ФИО1, в присутствии младшего инспектора 
отдела безопасности и дежурного помощника 
начальника колонии, а также осужденного ФИО2, 
находившегося в коридоре ШИЗО, публично 
оскорбил младшего инспектора отдела безопас-
ности, выразившись в его адрес грубой нецен-
зурной бранью, несущей оскорбительный харак-
тер, чем унизил его честь и достоинство в непри-
личной форме [3].

Рассматривая еще один пример стоит заме-
тить, что зачастую сотрудники не сообщают и 
совершенном преступлении, предусмотренном 
ст. 319 УК РФ. Это обусловлено различными 
обстоятельствами в том числе отсутствие знаний 
об особенностях квалификации и возбуждения 
уголовных дел по рассматриваемому составу 
преступления, нежеланием портить ведомствен-
ную статистику и т.д.  Так в 2024 г. при просмотре 
видеоархива с портативного видеорегистратора 
руководством СИЗО-1 выявлено, что при прове-
дении полного личного обыска подозреваемый 
по ст. 275.1 УК РФ З. в присутствии других осу-
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жденных стал оскорбительно выражаться в 
нецензурной форме в адрес сотрудника след-
ственного изолятора [4].

Несмотря на кажущийся, на первый взгляд 
простой состав преступления, предусмотренный 
ст. 319 УК РФ, при его возбуждении и расследо-
вании имеется множество вопросов, которые 
вызывают неоднозначное мнение и дискуссии 
среди правоприменителей и научных деятелей.

Вопросы правового регулирования и квали-
фикации деяния, связанного с оскорблением 
сотрудников УИС, неоднократно выступали объ-
ектом научных исследований. При этом затраги-
ваемые аспекты имели межотраслевой характер: 
уголовное, уголовно-исполнительное, админи-
стративное право [5 С. 7-10, 6 С. 27-30].

Анализ состава преступления, предусмо-
тренного ст. 319 УК РФ, указывает на то, что 
основным объектом преступления является нор-
мальная деятельность и авторитет органов вла-
сти, а дополнительным – честь и достоинство 
конкретного представителя власти (сотрудника).

При этом следует отметить, что способы 
оскорбления могут быть различными: это выска-
зывания словесные (устные) или письменные 
(письменные оскорбления не встречаются в пра-
воприменительной практике в отношении сотруд-
ников УИС), выраженные в физическом действии. 
Отметим, что оскорбление в форме физических 
действий нелегко отличить от иных насильствен-
ных действий, которые причиняют или могут при-
чинить физическую боль (115 УК РФ) или же 
дезорганизуют деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества (321 УК РФ). 
Пленум Верховного Суда РФ от 01.06.2023 № 14 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 317, 318, 319 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» (пункт 17) в 
качестве иных публичных (физических) действий, 
унижающих честь и достоинство потерпевшего, 
указывает срывание форменного головного 
убора или погон. Стоит согласиться Е.И. Кирюш-
киной, что физическое оскорбление в виде дей-
ствий могут быть гораздо шире нежели в указано 
выше пленуме Верховного Суда РФ и может быть 
выражено в бросании в сотрудника правоохрани-
тельного предметов [7 С. 101]. (яиц, фекалий, 
мочи, и т.д.), пощечине. При этом судебной прак-
тике встречаются случаи, когда предмет брошен-
ный в сотрудника не имел зловонного запаха или 
опасности. Так, например, Р. бросивший в сотруд-
ника Росгвардии бутылку с водой на демонстра-
ции (бутылка в сотрудника не попала) был осуж-
ден за угрозу применения насилия в отношении 
представителя власти по ч. 1 ст. 318 УК РФ и суд 
назначил ему наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тыс. рублей, засчитав в качестве испол-
ненного наказания то время, которое он провел 

под стражей [8]. Таким образом очень важно 
определить умысел лица, совершившего престу-
пление, понять, что им движело. 

Общественная опасность оскорбления 
представителя власти состоит в том, что данное 
преступление негативно сказывается на нор-
мальной деятельности органов управления в 
целом, создает обстановку нервозности в кол-
лективе.

Много вопросов возникает при квалифика-
ции действий, связанных с оскорблением пред-
ставителя власти, когда в качестве такового 
выступает сотрудник УИС. 

Сотрудник УИС является представителем 
власти. Это должностное лицо правоохранитель-
ных органов, наделенное в установленном зако-
ном порядке распорядительными полномочиями.

Рассмотрим некоторые проблемные 
вопросы, возникающие как на стадии возбужде-
ния уголовных дел рассматриваемой категории, 
так и при их расследовании.

Так, одним из вопросов, возникающих при 
возбуждении уголовного дела рассматриваемой 
категории, а также при квалификации действий 
виновного, следует отметить важность определе-
ния является ли слово, слова, фраза и т.п. оскор-
блением. Ведь только тогда это деяние будет пре-
ступлением. В законодательстве РФ нет конкрет-
ного перечня слов, которые являются оскорбле-
нием.

Как отмечает Сотникова В.В., «совершенно 
очевидно, что решить данную проблему путем 
формирования полного списка слов, относя-
щихся к оскорбительной лексике, невозможно, 
поскольку большинство слов русского языка, по 
существу, могут стать оскорбительным в зависи-
мости от ситуации и обстоятельств, при которых 
они употребляются. Одни и те же слова могут в 
различных контекстах приобретать различную 
смысловую нагрузку. Например, слова «сука», 
«урод», «козел» могут быть в одних случаях 
совершенно невинными, дозволенными в литера-
турном языке, а в других ситуациях, тем более, 
если они направлены на представителя власти во 
время выполнения им своих должностных обя-
занностей, указанные выражения уже восприни-
маются как оскорбительные [9 С. 208-209].

Как показывает практика характер проис-
ходящих событий имеет кратковременный харак-
тер, но при этом сотрудникам УИС бывает сложно 
запомнить высказывания преступника, оценить 
их, а потом воспроизвести их с учетом контекста 
высказываний подозреваемого и действий 
сотрудников. 

Кроме того, в системе УИС следует учиты-
вать и особую терминологию субкультуры, с 
помощью которой общаются лица, отбывающие 
наказание. Для некоторых из них употребление 
нецензурной лексики служит привычным делом 
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– «для связки слов». Подобным образом они 
общаются не только с осужденными (сокамерни-
ками), но и с сотрудниками УИС. В такой ситуации 
важно разграничить адресованы нецензурные 
слова в отношении конкретного сотрудника или 
употреблены (высказаны) в силу привычки такого 
общения (жаргона).

Для определения бранности слов, назнача-
ется судебно-лингвистические экспертиза, она 
определяет лингвистические признаки оскорбле-
ния и неприличной формы его выражения. 

Следует отметить, что объективная сторона 
преступления состоит в публичном оскорблении 
сотрудника (представителя власти) при исполне-
нии им своих должностных обязанностей. Это 
является следующим проблемным вопросом при 
возбуждении и расследовании уголовных дел по 
факту оскорблений в отношении сотрудников 
УИС.

Термин «публичный» происходит от латин-
ского слова publicus (общественный), то есть 
совершающийся в присутствии третьих лиц 
(публики), открыто, при всех [10 С. 502].

Как правило, сотрудник УИС осуществляет 
свои должностные полномочия в отношении лиц, 
чьи персональные данные установлены либо при-
говором (при исполнении наказания) или поста-
новлением суда (при исполнении меры пресече-
ния).

Исходя из обязательных признаков объек-
тивной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ, деяния должны быть совершены в 
присутствии лица, не относящегося к сотрудни-
кам УИС. В качестве посторонних лиц могут 
выступать в ИУ - осужденные, в СИЗО - подслед-
ственные, а при исполнении мер пресечения и 
наказаний в УИИ иные лица, наблюдающие собы-
тие (соседи, лица, оказавшиеся в помещении, где, 
осуществлялись действия сотрудников).

Следует отчасти согласиться с мнением А.А. 
Житкова, который отмечает, что основная про-
блема применения статьи 319 УК РФ в случае с 
сотрудниками УИС заключается в доказывании 
факта оскорбления, а точнее, наличия признака 
публичности при оскорблении [6 С. 29]. Позиция 
авторов объясняется постепенным внедрением в 
УИС, видеорегистраторов, которые сотрудники 
применяют при начале любой конфликтной ситу-
ации с осужденными и подследственными. Если 
раньше объективность действий сотрудников 
было сложно проверить, то сейчас данный факт 
зачастую фиксируется видеорегистратором, на 
котором видно всех участвующих в событии лиц. 
Кроме того, если событие произошло в ИУ можно 
получить видеозаписи со стационарных камер, 
получив несколько видео ракурсов одного собы-
тия.

Например, в отношении осужденного М., 
отбывающего наказание в ИУ УФСИН России по 

Архангельской области в 2022 г. возбуждено уго-
ловное дело по 318 УК РФ. Во время обхода 
помещений ШИЗО, ПКТ осужденный М. в разго-
воре с заместителем начальника ИУ употреблял в 
его адрес нецензурные слова и оскорбительные 
выражения в присутствии других осужденных. 
Данное нарушение было зафиксировано на виде-
орегистратор [11].

Проблема фиксации публичности заключа-
ется в правовом применении видеорегистрато-
ров не в местах лишения свободы, а при приме-
нении УИИ мер пресечения, избираемых по 
решению суда и исполнении наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, в этих случаях уста-
новить публичность преступления становится 
затруднительнее. Так как правовое использова-
ние видеорегистраторов закреплено в Распоря-
жении Правительства РФ от 11.11.2023 № 3171-р 
«Об утверждении Перечня технических средств 
надзора и контроля, используемых администра-
циями исправительных учреждений, Перечня 
аудиовизуальных, электронных и иных техниче-
ских средств надзора и контроля, используемых 
в целях осуществления надзора в местах содер-
жания под стражей», которое определяет их 
использование только в ИУ и СИЗО. Таким обра-
зом целесообразно внедрять видеорегистраторы 
в деятельность УИИ, при исполнении мер пресе-
чения и исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы, что требует внесение изме-
нений в ведомственные акты Постановление 
Правительства РФ от 18.02.2013 № 134 «О 
порядке применения аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств контроля, кото-
рые могут использоваться в целях осуществле-
ния контроля за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста, а также за 
соблюдением возложенных судом запретов подо-
зреваемым или обвиняемым, в отношении кото-
рого в виде меры пресечения избран запрет 
определенных действий, домашний арест или 
залог» и Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 
142 «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества». Указанные 
изменения позволят фиксировать публичность 
происходящих действий - устанавливать лиц, 
присутствующих при событии и исключат факты 
недостоверности доказательств, предоставляе-
мых сторонами.

Проведенное исследование позволило 
сформировать рекомендации сотрудникам орга-
нов предварительного следствия при расследо-
вании преступлений, предусмотренных ст. 319 УК 
РФ в части: выявления преступления, особенно-
стей его квалификации, возбуждения уголовного 
дела и доказывания в части установления публич-
ного характера его совершения.   
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В доктрине предложено множество клас-
сификаций преступлений против право-

судия. Подробный анализ распространенных 
подходов к классификации проведен Л.В. Лоба-
новой [1, c.24-46]. Ввиду этого повторять его в 
настоящей работе представляется нецелесоо-
бразным.

Отметим, что в доктрине распространена 
классификация посягательств на правосудие по 

субъекту преступления [2, c.411-413; 3, с.46; 4, 
с.15-16].

В ряде случаев предлагаются классифика-
ции по субъекту, в качестве дополнительного 
критерия в которых выступает непосредственный 
объект. Например, предлагается преступления 
против правосудия разделить на две группы по 
субъекту, внутри которых классификация произ-
ведена по непосредственному объекту. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

10.24412/2224-9133-2025-4-216-222
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1. Преступления, посягающие на правосудие 
изнутри субъектами, которые осуществляют 
свою деятельность в системах правосудия в 
широком смысле (ст. 299–303, 305 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на правосудие 
извне субъектами, которые не осущест-
вляют свою деятельность в системах право-
судия в широком смысле (все остальные 
преступления).

 – Преступления, совершаемые любым лицом 
(общим субъектом).

 – Посягательства на независимость и автори-
тет правосудия в широком смысле (ст. 294–
298.1 УК РФ).

 – Иные посягательства (ст. 304, 306, 309 УК 
РФ).

 – Посягательства, которые совершаются 
лицами, в отношении которых применяется 
правовое принуждение (ст. 313–315 УК РФ).

 – Преступления, совершаемые лицами, обя-
занными в силу закона оказывать содей-
ствие органам правосудия в широком 
смысле (ст. 307, 308, 310–312, 315, 316 УК 
РФ) [5, c.96].
Данная классификация примечательна 

своей гибкостью в том плане, что авторы выде-
лили группу «иные посягательства», куда поме-
стили преступления, которые не полностью впи-
сываются в общую концепцию классификации. 
Считаем использование гибкого подхода методо-
логически правильным, иначе при анализе 
системы преступлений против правосудия можно 
оказаться заложником действующей кодифика-
ции, вследствие чего проводить анализ de lege 
lata, а не de lege ferenda. Последнее же является 
приоритетным с точки зрения ценности для рос-
сийской уголовно-правовой доктрины. В то же 
время данная классификация не раскрывает 
специфику общественных отношений в сфере 
осуществления правосудия: почему именно эти 
составы преступлений объединены в гл. 31 УК 
РФ, является ли эта система полной, каков прин-
цип объединения лиц, осуществляющих свою 
деятельность в системах правосудия в широком 
смысле. Это при том, что авторы полагают, что 
деятельность следователя, дознавателя, проку-
рора является правоохранительной, надзорной и 
имеет лишь опосредованное отношение к право-
судию [5, c.67]. Возникает резонный вопрос: 
какое отношение к осуществлению правосудия 
тогда имеет деятельность оперативного сотруд-
ника, осуществляющего проведение оператив-
но-разыскных мероприятий, который в последу-
ющем может являться субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, отнесенного 
авторами концепции к первой группе посяга-

тельств, совершаемых субъектами, которые осу-
ществляют свою деятельность в системах право-
судия в широком смысле.

Ряд исследователей проводят классифика-
цию по объекту посягательств (в основном по 
непосредственному объекту). Данный подход в 
последние десятилетия также получил распро-
странение. По нашему мнению, этот подход явля-
ется традиционным для отечественной уголов-
но-правовой доктрины и более перспективным. 
На однородную группу общественных отношений 
в сфере правосудия может осуществляться пося-
гательство как специальным, так и общим субъ-
ектом. При этом в действующей редакции гл. 31 
УК РФ такие составы могут быть не предусмо-
трены. 

При классификации преступлений против 
правосудия по объекту зачастую в качестве 
дополнительного критерия классификации 
выступает субъект преступления [1, c. 32; 6, c.18] 
или иное основание [7; 8].

Иногда исследователи, на наш взгляд, слиш-
ком увлекаются дроблением объекта, в резуль-
тате чего классификация получается слишком 
громоздкой. В качестве примера можно привести 
следующую классификацию деяний, посягающих 
на интересы правосудия, обеспечивающих: 

1) «независимость судебной власти и процес-
суальную самостоятельность лиц, осущест-
вляющих правосудие и предварительное 
расследование, защиту их благ и законных 
интересов в связи с занятием этой деятель-
ностью, а также авторитет судебной власти 
и органов предварительного расследова-
ния, доверие к ним граждан; 

2) нормальную деятельность лиц, содейству-
ющих правосудию и предварительному 
расследованию, защиту их благ и законных 
интересов в связи с занятием этой деятель-
ностью; 

3) законную деятельность должностных лиц, 
исполняющих судебный акт, защиту их благ 
и законных интересов в связи с занятием 
этой деятельностью; 

4) исполнение лицами, не являющимися пред-
ставителями правосудия, своего граждан-
ского, служебного или общественного 
долга в сфере борьбы с преступностью и 
защиту их благ и законных интересов в 
связи с исполнением своего долга; 

5) деятельность органов правосудия по своев-
ременному пресечению и раскрытию пре-
ступлений; 

6) защиту правосудия, прав и свобод человека 
от злоупотреблений или иных незаконных 
действий должностных лиц судебных орга-
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нов и органов предварительного расследо-
вания при отправлении правосудия или 
предварительного расследования; 

7) деятельность граждан и должностных лиц 
по реализации результатов законной дея-
тельности суда и содействующих ему орга-
нов и лиц посредством исполнения обязан-
ностей, вытекающих из судебных актов; 

8) нормальные условия для справедливого 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела и защиту невиновных от уголов-
ного преследования; 

9) защиту безопасности участников процессу-
альной и постпроцессуальной деятельно-
сти» [9].

Представляется, что при таком подходе 
теряется сама логика систематизации преступле-
ний против правосудия. Дробление непосред-
ственного объекта таким способом, по нашему 
мнению, ведет в итоге к чрезмерно широкому 
пониманию объекта посягательства (круга обще-
ственных отношений в сфере осуществления 
правосудия). Единственная задача, которую 
решает данный подход, – обоснование существу-
ющей системы преступлений, объединенных в гл. 
31 УК РФ. 

Более удачной, на наш взгляд, является 
классификация посягательств на правосудие по 
объекту, предложенная Л.В. Лобановой: 

1) преступления, посягающие на обществен-
ные отношения, обеспечивающие задан-
ную законом направленность процессуаль-
ной деятельности и деятельности по испол-
нению процессуальных актов (ст. 299–309, 
312–316 УК РФ); 

2) преступления, нарушающие общественные 
отношения, являющиеся предпосылками 
для осуществления процессуальных функ-
ций и обязанностей по исполнению процес-
суальных актов (ст. 294–298, 310–311 УК 
РФ) [1, c.33-34].

При этом, если верхний уровень классифи-
кации нам представляется вполне логичным, то в 
последующем Л.В. Лобанова также чрезмерно, 
по нашему мнению, дробит непосредственный 
объект, что приводит к созданию слишком запу-
танной системы преступлений против правосудия 
и снижает практическую значимость такой клас-
сификации. Сама Л.В. Лобанова объясняет свой 
подход межгрупповым характером объекта. Поэ-
тому, по ее мнению, нет необходимости стре-
миться к построению односложной классифика-
ции, учитывая многообразие возникающих в ходе 
процессуальной и постпроцессуальной деятель-
ности отношений [1; c.40].

Детализированная классификация Л.В. 
Лобановой выглядит следующим образом.

«1. Преступления, посягающие на обще-
ственные отношения, обеспечивающие заданную 
законом направленность процессуальной дея-
тельности и деятельности по исполнению процес-
суальных актов (ст. 299–309, 312–316 УК РФ).

1.1. посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие развитие процессуаль-
ной деятельности в соответствии с задачами пра-
восудия (ст. 299–305, 307–308 УК РФ).

1.1.1. посягательства на правосудие как на 
познавательно-правоприменительную деятель-
ность (ст. 303, 305, 307–308 УК РФ).

1.1.2. посягательства на правосудие как на 
охранительную деятельность (ст. 299–300, 304 УК 
РФ).

1.1.2.1. преступления, посягающие на обще-
ственные отношения, обеспечивающие выполне-
ние такой задачи правосудия, как оградить от 
необоснованного осуждения невиновных лиц, 
избежать нецелесообразной реализации уголов-
ной ответственности или чрезмерно сурового 
наказания изобличенных в совершении престу-
пления граждан (ст. 299, 304 УК РФ).

1.1.2.2. преступления, посягающие на обще-
ственные отношения, обеспечивающие изобли-
чение виновных, определение меры их вины, реа-
лизацию в соответствии с последней уголовной 
ответственности, назначение уголовного наказа-
ния (ст. 300 УК РФ).

1.1.3. посягательства на правосудие как на 
процессуально-упорядоченную деятельность (ст. 
301–302 УК РФ).

1.2. посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие исполнение процессу-
альных актов в соответствии с задачами правосу-
дия (посягательства, нарушающие общественные 
отношения, обеспечивающие обязательность 
процессуальных актов) (ст. 312–315 УК РФ).

1.2.1. общие составы, касающиеся исполне-
ния процессуальных актов в целом (ст. 315 УК 
РФ).

1.2.2. составы преступлений, посягающих 
на общественные отношения, призванные обе-
спечить решение задачи реализации уголовной 
ответственности и назначенного в соответствии с 
законом уголовного наказания (ч. 2 ст. 312, ст. 
313–314 УК РФ).

1.2.3. составы преступлений, посягающих 
на общественные отношения, призванные обе-
спечить решение восстановительных задач 
исполнительного производства (ч. 1 ст. 312 УК 
РФ).

2. Преступления, нарушающие обществен-
ные отношения, являющиеся предпосылками для 
осуществления процессуальных функций и обя-
занностей по исполнению процессуальных актов 
(ст. 294–298, 310–311 УК РФ).
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2.1. посягательства на жизнь, здоровье и 
безопасность участников процессуальной и пост-
процессуальной деятельности (ст. 295–296, 299, 
ч. 2–4 ст. 309, ст. 311 УК РФ).

2.2. посягательства на независимость 
судебной власти и процессуальную самостоя-
тельность лиц, осуществляющих расследование 
(ст. 294 УК РФ).

2.3. посягательства на авторитет суда, честь 
и достоинство должностных лиц, отправляющих 
правосудие или содействующих ему (ст. ст. 297–
298 УК РФ).

2.3. посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальные условия 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела (ст. 306 УК РФ).

2.4. посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие тайну следствия (ст. 310 
УК РФ).

2.5. посягательства на беспристрастность 
лиц, содействующих осуществлению правосудия 
(ч. 1 ст. 309 УК РФ);

2.6. посягательства на общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальные условия 
для исполнения процессуальных актов (ст. 315 УК 
РФ в части воспрепятствования исполнению про-
цессуальных актов)»[1,c.40].

Данная классификация рассмотрена нами 
подробно по причине того, что она является 
достаточно логичной, а в ее основу положен 
«процессуальный» критерий – классификация 
произведена по укрупненным группам уголов-
но-процессуальных и постпроцессуальных отно-
шений. Ввиду того, что правосудие может осу-
ществляться только в форме судопроизводства, 
использование «процессуального» критерия нам 
представляется перспективным. 

Кроме этого, критерий классификации, 
используемый М.В. Лобановой, связан не только 
с отдельными процессуальными отношениями, 
но и с так называемыми постпроцессуальными 
отношениями. Если судопроизводство – это 
форма осуществления правосудия, то не совсем 
обоснованным выглядит расширение перечня 
преступлений, посягающих на правосудие, за 
счет преступлений, посягающих на отдельные 
виды «постпроцессуальных» отношений. По этой 
же логике можно было бы выделить преступле-
ния, посягающие на «предпроцессуальные» отно-
шения (например, ч. 4 ст. 303 УК РФ). Насколько 
широкий перечень лиц, являющихся участниками 
таких правоотношений? Ведь в данном случае 
речь идет о лицах, не имеющих процессуального 
статуса. Нам вполне понятна логика и идея М.В. 
Лобановой, однако используемый ею подход и 
терминология задают слишком широкие рамки 
для системы преступлений против правосудия.

Очевидно, что М.В. Лобанова шла от права 
к процессу, как бы «подгоняя» классификацию 
под существующую систему преступлений, объе-
диненных в гл. 31 УК РФ. Однако законодатель не 
всегда верно (удачно) включает тот или иной 
состав в соответствующую главу УК РФ, на что 
обращает внимание и сама М.В. Лобанова, напри-
мер, в отношении преступления, предусмотрен-
ного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приоб-
ретенных другими лицами преступным путем» [1; 
с.28]. 

Поэтому при построении системы престу-
плений против правосудия и выборе критерия 
классификации необходимо двигаться наоборот: 
от процесса к праву, т.е. без привязки к суще-
ствующей системе преступлений против право-
судия. Для этого необходимо проанализировать 
такие понятия, как «правосудие», «судебная 
власть», «судоустройство», «судопроизводство», 
«правоохранительные органы», «правоохрани-
тельная деятельность», «правоохранительное 
отношение», в том числе в исторической ретро-
спективе.

Исследование истории вопросов в обозна-
ченном направлении нам кажется методологиче-
ски более верным, нежели анализ истории разви-
тия отечественного уголовного законодатель-
ства.

Поясним это на примере. Со всей очевидно-
стью на существующую систему преступлений 
против правосудия наибольшее влияние оказал 
советский период (1917–1991 гг.). Рассмотрим УК 
РСФСР 1922 года, который, как и УК РСФСР 1926 
года, не содержал специальной главы против 
правосудия. При этом стоит отметить, что в более 
ранних кодификациях – Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года и Уголов-
ном уложении 1903 года соответствующие главы 
предусмотрены были. 

В Уложении 1845 года систематизация пре-
ступлений против правосудия была далека от 
совершенства. Преступления против правосудия 
содержались в гл. V «О неправосудии» (ст. 394–
400) разд. 5 «О преступлениях и проступках по 
службе государственной и общественной» – всего 
6 статей. Остальные преступления, посягающие 
на правосудие, были распределены по иным гла-
вам данного раздела: гл. IX «О преступлениях и 
проступках в отношениях между начальниками и 
подчиненными» (ст. 423–440), гл. X «О медленно-
сти, нерадении и несоблюдении установленного 
порядка в отправлении должности» (ст. 441–455) 
и гл. XI «О преступлениях и проступках чиновни-
ков по некоторым особенным родам службы» (ст. 
456–533), а также соответствующим главам иных 
разделов Уложения: в гл. V «О лжеприсяге» (ст. 
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258–262) разд. 2 «О преступлениях против веры и 
о нарушении ограждающих оную постановлений» 
и гл. I «О сопротивлении распоряжениям прави-
тельства и неповиновении установленным от 
онаго властям» разд. 4 «О преступлениях и про-
ступках против порядка и управления» (ст. 283–
300). 

В Уложении 1903 года преступления против 
правосудия были предусмотрены в гл. 7 «О про-
тиводействий правосудию» (ст. 156–178), которая 
включала уже 22 статьи. Таким образом, в Уго-
ловном уложении 1903 года отношения в сфере 
правосудия как объект уголовно-правовой 
охраны приобретают более широкое значение, 
чем в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 года.

Поэтому к 1917 году в отечественном уго-
ловном законодательстве предпринимались 
серьезные попытки по систематизации престу-
плений против правосудия и его обеспечению.

Причины, почему в УК РСФСР 1922 года и 
1926 года отсутствовала отдельная глава, посвя-
щенная преступлениям против правосудия, под-
робно рассмотрены в других работах [10, c. 
86-106]. Ввиду этого не будем останавливаться на 
них подробно, лишь отметим, что одной из глав-
ных причин видится обстоятельство, что в пер-
вые годы советской власти судебные органы 
утрачивают свою независимость и на определен-
ный период возвращаются в структуру админи-
стративных органов. Соответствующие законо-
дательные решения были обусловлены в том 
числе определенными идеологическими установ-
ками о «принципиальной несовместимости <...> 
советской юстиции с теорией разделения властей 
и с теорией независимости судебной власти» 
[11,27]. Из текста Положения о народном суде 
1918 года [12] следовало, что комитеты советов 
различного уровня участвовали в формировании 
судебной системы и в кадровом укомплектовании 
судов. Также по Положению об отделах Нар-
комюста 1920 года [13] его структурные подраз-
деления заведовали организацией судов, органов 
следствия, обвинения и защиты, наблюдали за их 
деятельностью и давали им руководящие указа-
ния. В 1920 году было издано новое Положение о 
народном суде [14], закрепившее за Наркомю-
стом право высшего судебного контроля, т.е. он 
был сделан высшей судебной инстанцией. Об 
указанном периоде Н.Н. Полянский писал, что 
суд, контролируемый администрацией, перестал 
быть «ответственным органом» и утратил свой 
былой авторитет [15, c.64].

Поскольку в УК РСФСР 1922 года правосу-
дие не выделялось в качестве родового объекта 
уголовно-правовой охраны, нормы, предусматри-

вающие уголовную ответственность за соверше-
ние преступлений в указанной сфере, были рас-
пределены по иным главам уголовного кодекса.

Анализ работ, посвященных истории уго-
ловного права и, в частности, уголовно-правовой 
охраны правосудия, показал, что в указанных 
работах обозначается примерно тот же круг 
вопросов, которые ставятся и сегодня при ана-
лизе существующей классификации преступле-
ний против правосудия.

Ряд преступлений, совершенных лицами, 
осуществляющими предварительное расследо-
вание (например, ст. 112 УК РСФСР 1922 года), 
были отнесены законодателем к должностным 
преступлениям. В последующем в советской и 
российской науке велась дискуссия о критерии 
систематизации должностных преступлений: 
объект преступления; объект и субъект посяга-
тельства; объект преступления, субъект престу-
пления и способ преступления; служебные инте-
ресы; объект, его значимость и представление 
законодателя о его социальной ценности [16, 
c.133]. Как мы видим, данная дискуссия анало-
гична дискуссии о критерии систематизации пре-
ступлений против правосудия в УК РФ.

Обращает на себя внимание и то обстоя-
тельство, что в отсутствие системы, установлен-
ной законодателем, ученые не могут сойтись во 
мнении о количестве и видах посягательств про-
тив правосудия, которые были закреплены в УК 
РСФСР 1922 года, а также о главах, в которых 
они располагались [5, c. 46-48]. 

Анализ УК РСФСР 1926 года осуществля-
ется по тем же принципам, единственное – добав-
ляется сопоставление отдельных составов пре-
ступлений с их прежней редакцией по УК РСФСР 
1922 года [5, c. 49-50].

Поэтому анализ истории становления и раз-
вития уголовно-правовой охраны отправления 
правосудия не позволит нам сформулировать 
процессуальный критерий, на основе которого 
наиболее целесообразно, на наш взгляд, осу-
ществлять систематизацию преступлений против 
правосудия. 

Именно поэтому нами предложено изме-
нить вектор исследования и направить в сторону 
истории становления и развития понятий «право-
судие», «судебная власть», «судоустройство», 
«судопроизводство», «правоохранительные 
органы», «правоохранительная деятельность», 
«правоохранительное отношение» в отечествен-
ной доктрине.

Не вдаваясь в настоящей в детали такого 
подхода, отметим, что он позволяет обосновать 
разделение судопроизводства на две составляю-
щие, описывающие статику и динамику процесса: 
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судоустройство в широком смысле и непосред-
ственно процесс осуществления правосудия. 
Это, в свою очередь, дает возможность взглянуть 
на главу гл. 31 УК РФ под иным углом, и класси-
фицировать, содержащиеся в ней преступления 
следующим образом:

I. Преступления, посягающие на принципы 
судоустройства («статику» процесса):

1. Посягательства на авторитет правосудия:
1.1. Посягательства на должное уважение к 

органам и учреждениям, участвующим в судо-
производстве по долгу службы, либо в силу про-
фессиональных обязанностей;

1.2. Посягательства на принцип обязатель-
ности судебных решений.

2. Посягательства на независимость право-
судия (независимость суда и самостоятельность 
органов и учреждений, участвующих в судопро-
изводстве по долгу службы, либо в силу профес-
сиональных обязанностей).

II. Преступления, посягающие на осущест-
вление правосудия («динамику» процесса):

1. Посягательства, создающие препятствия 
возникновению уголовно-процессуальных отно-
шений и началу уголовного судопроизводства 
(воспрепятствование доступу к правосудию);

2. Посягательства, направленные на вос-
препятствование осуществлению уголовного 
судопроизводства в установленном законода-
тельством порядке (воспрепятствование осу-
ществлению правосудия).

Использование такого подхода позволяет 
придать новую логику объединения в главе гл. 31 
УК РФ ряда составов преступлений и открывает 
новые возможности для систематизации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПОРТРЕТИРОВАНИЕ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС

Аннотация. Целью исследования явились организационно-правовые и психологические вопро-
сы осуществления психологического портретирования осужденных сотрудниками оперативно-ро-
зыскных подразделений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в процессе реали-
зации оперативно-розыскной деятельности, проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для ее 
достижения применялся комплекс общеюридичиских и психологических методик, включавший теоре-
тический анализ законодательных и ведомственных правовых актов, литературных источников, мате-
риалов пенитенциарной практики, опрос, метод включенного наблюдения. Изучались особенности 
составления психологического портрета различных категорий лиц, осужденных за преступления экс-
тремистской и террористической и экстремистской направленности, профилактики пенитенциарной 
преступности, в том числе осужденных, состоящих на профилактических учётах, перспективы исполь-
зования методик визуальной психодиагностики и профайлинга в профессиональной деятельности со-
трудников оперативных подразделений. Психологическое портретирование осужденных можно рас-
сматривать как перспективное направление развития психодиагностики в ОРД; современную приклад-
ную интерпретацию положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 
г. № 144-ФЗ; вектор дальнейшего развития теории оперативно-розыскной психологии УИС; область 
психологического сопровождения ОРМ в условиях исправительных учреждений (далее ИУ); совер-
шенствование ОРД как средства обеспечения режима в ИУ. Психологическое портретирование пред-
ставляет собой прогностическую деятельность сотрудников оперативных подразделений ИУ по психо-
диагностике свойств и качеств осужденных, отбывающих лишение свободы, моделей их вероятного 
поведения. Использование комплекса специальных психологических методик, приемов аудиовизуаль-
ной диагностики и профайлинга позволяет реализовывать в ИУ оперативно-розыскную профилактику 
и прогнозирование оперативной обстановки, диагностировать осужденных, состоящих на профилак-
тических учетах в ИУ, склонных к совершению противоправных действий.  Выявлять, пресекать и рас-
крывать пенитенциарные преступления, среди которых особенно выделяются противоправные дей-
ствия, направленные на дезорганизацию деятельности ИУ. Групповых неповиновений и массовых бес-
порядков. Обеспечивать пенитенциарную безопасность.       Распространёнными психологическими 
характеристиками при составлении психологического портрета выступают когнитивные, мотивацион-
ные, эмоционально-волевые, характерологические, коммуникативные, нервно-психические. Их про-
фессиональный экспресс анализ позволяет составить определенную информационную матрицу осу-
жденного, раскрывающую его индивидуальный код. Актуальной задачей  является формирование и 
развитие профессиональных компетенций сотрудников оперативных подразделений по составлению 
психологического портрета осужденных. Соответствующие обучающие технологии возможно приме-
нять на различных этапах учебной деятельности курсантов и слушателей образовательных организа-
ций ФСИН России, в системе переподготовки и повышения квалификации.

Ключевые слова: психологическое портретирование, оперативно-розыскная деятельность, 
оперативные подразделения, уголовно-исполнительная система, учреждения и органы, сотрудники.
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PSYCHOLOGICAL PORTRAITURE IN THE PROFESSIONAL 
ACTIVITIES OF THE STAFF OF THE OPERATIONAL UNITS  
OF THE UIS

Annotation. The purpose of the study was the organizational, legal and psychological issues of the 
psychological portrayal of convicts by employees of operational investigative units of institutions and bodies 
of the penal enforcement system in the process of implementing operational investigative activities, conduct-
ing operational investigative measures. To achieve this goal, a set of general legal and psychological tech-
niques was used, including a theoretical analysis of legislative and departmental legal acts, literary sources, 
materials of penitentiary practice, a survey, and the method of included observation. The article studied the 
peculiarities of compiling a psychological portrait of various categories of persons convicted of crimes of ex-
tremist and terrorist and extremist orientation, the prevention of penitentiary crime, including convicts on 
preventive records, the prospects for using visual psychodiagnostics and profiling techniques in the profes-
sional activities of operational unit employees. Psychological portrayal of convicts can be considered as a 
promising area for the development of psychodiagnostics in the ORDO; modern applied interpretation of the 
provisions of the Federal Law “On Operational Investigative Activities” of 1995 No. 144-FZ; the vector of fur-
ther development of the theory of operational investigative psychology of the Criminal Justice System; the 
field of psychological support of the criminal police in correctional institutions (hereinafter referred to as the 
criminal police); improvement of the criminal police as a means of ensuring the regime in the criminal police. 
Psychological portraiture is a predictive activity of employees of the operational units of the Law Enforcement 
Agency for the psychodiagnostic properties and qualities of convicts serving imprisonment, patterns of their 
probable behavior. The use of a set of special psychological techniques, techniques of audiovisual diagnostics 
and profiling makes it possible to implement operational investigative prevention and forecasting of the op-
erational situation in the detention center, to diagnose convicts who are on preventive records in the detention 
center who are prone to committing illegal acts. To identify, prevent and disclose penitentiary crimes, among 
which illegal actions aimed at disrupting the activities of law enforcement agencies stand out. Group insubor-
dination and mass riots. To ensure prison security. Common psychological characteristics in the preparation 
of a psychological portrait are cognitive, motivational, emotional-volitional, characterological, communicative, 
neuropsychic. Their professional express analysis allows you to create a certain information matrix of the con-
vict, revealing his individual code. An urgent task is to form and develop the professional competencies of the 
staff of operational units in compiling a psychological profile of convicts. Appropriate training technologies 
can be applied at various stages of the educational activities of cadets and trainees of educational institutions 
of the Federal Penitentiary Service of Russia, in the system of retraining and advanced training. 

Key words: psychological portrayal, operational investigative activities, operational units, penal en-
forcement system, institutions and bodies, employees.

Введение. Современное состояние и пер-
спективы развития оперативно-розыскной поли-
тики в уголовно-исполнительной системе (далее 
УИС) закреплены в Концепции ее развития на 
период до 2030 года [1]. Федеральном законе «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 1995 г. № 
144-ФЗ [2, с. 183-192]. Отражены в специальных 
ведомственных правовых актах Минюста и ФСИН 
России. Они органически взаимосвязаны с уго-
ловной политикой, реализуемой в современной 
России [3, с.70-77]. Уголовно-исполнительной 
политикой [4, с. 73-76]. В целом оперативно-ро-
зыскная политика в УИС на современном этапе 
ее развития включает в себя перспективные 
направления организации оперативно-розыск-
ной деятельности в условиях функционирования 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания [5, с. 199-201]. Следует отметить, что 
они характеризуются наличием устойчивого тео-

ретико-методологического подхода совершен-
ствования деятельности оперативных подразде-
лений учреждений и органов на основе комплекс-
ного, междисциплинарного подхода, с использо-
ванием знаний в области отечественной пени- 
тенциарной психологии, социальной инженерии, 
применении цифровых и информационных техно-
логий, основ искусственного интеллекта. 

Перспективным направлением здесь высту-
пает психологическое портретирование, весьма 
активно реализуемое в последние годы пенитен-
циарными психологами учреждений УИС [6, 
34-37]. Психологи используют в профессиональ-
ной деятельности методики и технологии опреде-
ления доминирующих психологических характе-
ристик, моделей поведения по внешним призна-
кам осужденных, отбывающих лишение свободы, 
наказания без изоляции от общества [7, с. 147-
152].
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Вместе с тем, состояние современного опе-
ративно-розыскного обеспечения учреждений 
УИС, базирующееся на научных постулатах ОРД, 
нуждается в более активном применении психо-
логических знаний, так называемых экспресс 
методик психодиагностики личностных качеств и 
поведения осужденных [8].

Методы и принципы исследования. орга-
низационно-правовые и психологические 
вопросы осуществления психологического пор-
третирования осужденных сотрудниками опера-
тивно-розыскных подразделений учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы в 
процессе реализации оперативно-розыскной 
деятельности, проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий изучались с использованием 
комплекса общеюридичиских и психологических 
методик, включавшего теоретический анализ 
законодательных и ведомственных правовых 
актов, литературных источников, материалов 
пенитенциарной практики, опрос, метод вклю-
ченного наблюдения. Анализировались особен-
ности составления психологического портрета 
различных категорий лиц, осужденных за престу-
пления экстремистской и террористической и 
экстремистской направленности, профилактики 
пенитенциарной преступности, в том числе осу-
жденных, состоящих на профилактических уче-
тах, перспективы использования методик визу-
альной психодиагностики и профайлинга в про-
фессиональной деятельности сотрудников опе-
ративных подразделений.

Основные результаты. Материалы прово-
димого на протяжении более 20 лет теорети-
ко-эмпирического исследования показывают, что 
рассматриваемый теоретико-методологический 
подход изучения темы может быть успешно реа-
лизован, в том числе, в рамках активно развива-
ющейся в последние десятилетия оперативно-ро-
зыскной психологии УИС. Психологическое пор-
третирование осужденных не только пенитенци-
арными психологами, но и сотрудниками 
оперативных подразделений, следует рассматри-
вать как:

 – перспективное направление развития пси-
ходиагностики в ОРД [9, с. 130-133];

 – современную прикладную интерпретацию 
положений Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» 1995 г. № 
144-ФЗ [10];

 – вектор дальнейшего развития теории опе-
ративно-розыскной психологии УИС [11, с. 
92-96];

 – область психологического сопровождения 
ОРМ в условиях исправительных учрежде-
ний (далее ИУ);

 – совершенствование ОРД как средства обе-
спечения режима в ИУ [12, с. 41-44].

В рассматриваемом контексте психологи-
ческое портретирование представляет собой 
прогностическую деятельность сотрудников опе-
ративных подразделений ИУ по психодиагно-
стике свойств и качеств осужденных, отбываю-
щих лишение свободы, моделей их вероятного 
поведения. Использование комплекса специаль-
ных психологических методик, приемов аудио- 
визуальной диагностики и профайлинга позво-
ляет реализовывать в ИУ оперативно-розыск- 
ную профилактику и прогнозирование оператив-
ной обстановки, диагностировать осужденных, 
состоящих на профилактических учетах в ИУ, 
склонных к совершению противоправных дей-
ствий [13, с.130-132].  Выявлять, пресекать и рас-
крывать пенитенциарные преступления, среди 
которых особенно выделяются противоправные 
действия, направленные на дезорганизацию дея-
тельности ИУ [14, с. 47-54]. Групповых неповино-
вений и массовых беспорядков [15, с.166-174]. 
Обеспечивать пенитенциарную безопасность 
[16].

Распространёнными психологическими 
характеристиками при составлении психологиче-
ского портрета выступают когнитивные, мотива-
ционные, эмоционально-волевые, характероло-
гические, коммуникативные, нервно-психиче-
ские. Их профессиональный экспресс анализ 
позволяет составить определенную информаци-
онную матрицу осужденного, раскрывающую его 
индивидуальный код. В определенной мере рас-
сматриваемая психодиагностическая деятель-
ность содержит элементы диагностики, исполь-
зуемые специалистами при проведении полигра-
фических исследований [17, с. 6-14]. 

Подчеркнем оперативность составления 
психологического портрета осужденного сотруд-
никами оперативных подразделений, которая 
обуславливается наличием развитой специаль-
ной профессиональной компетенцией, примене-
нием нескольких, наиболее эффективных мето-
дик. Так, если пенитенциарный психолог может 
использовать более 30 оригинальных и адаптиро-
ванных, проективных методик портретирования, 
то оперработник в режиме экспресс анализа 
может применить не более 3-5. 

Определенный опыт составления психоло-
гических портретов накоплен в исправительных 
колониях, где отбывают лишение свободы осу-
жденные, совершившие преступления экстре-
мистской и террористической направленности. В 
том числе с ориентацией на ситуации неопреде-
ленности в которых они совершали преступле-
ния, за которые были осуждены [18, с. 100-106].  

При этом делается исследовательский и 
прикладной акцент на широком использовании 
методов аудио визуальной психодиагностики, 
внедрении автоматизированных систем обра-
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ботки данных, современных цифровых техноло-
гий (позволяющих повысить качество и значи-
тельно уменьшить временные затраты процедуры 
составления психологического портрета, исполь-
зовать элементы социометрического анализа 
портретирования организаторов и спонсоров 
международного терроризма [19, с. 41-43].

Представляется перспективным сочетание 
методов классической аудио визуальной психо-
диагностики и профайлинга при составлении пси-
хологического портрета осужденных в условиях 
УИ [20, с. 11-14]. Развивать с помощью профай-
линга не только диагностическую деятельность, 
но и в определенной степени коррекционную, 
предполагающую разработку предложений 
совершенствования корректирующего психоло-
гического воздействия на поведение осужденных 
[21, с. 42-43]. 

Данные исследования показывают, что при 
реализации психологического портретирования 
осужденных сотрудниками оперативных подраз-
делений УИС важное значение имеют такие орга-
низационно-правовые и психологические вопро- 
сы как:

 – обеспечение действенного взаимодействия 
с пенитенциарными психологами ИУ [22, с. 
132-134];

 – соблюдение прав осужденных при проведе-
нии в отношении их ОРД и оперативно-ро-
зыскных мероприятий (далее ОРМ), приме-
нении методов психодиагностики и психо-
коррекции [23, с. 8-12].
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»;

 – 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 взаимо- 

действия», состоявшейся 20.10.2023 в 
Псковском филиале Университета ФСИН 
России. Доклад на тему: «Влияние уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики 
современной России на состояние женской 
преступности»;

 – 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»;

 – Круглом столе «Духовно-нравственное вос-
питание личности в пенитенциарной 
системе: педагогические и социально-пси-
хологические аспекты», памяти ученых-пе-
нитенциаристов доктора педагогических 
наук, профессора Литвишкова В.М. и док-
тора психологических наук, профессора 
Сочивко Д.В., состоявшемся в Академии 
ФСИН России 9 февраля 2024 года. Доклад 
на тему «К вопросу духовно-нравственного 
воспитания сотрудников оперативных под-
разделений ФСИН России»;

 – 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»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Социальная защита государ-
ственных служащих», состоявшейся в Уни-
верситете ФСИН России 22 февраля 2024 
года. Доклад на пленарном заседании на 
тему «Роль органов прокуратуры в обеспе-
чении социальных гарантий сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации»;

 – V Всероссийском симпозиуме «Психология 
XXI века: вызовы, поиски, векторы разви-
тия» (с международным участием), посвя-
щенном 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы и 90-летию Академии права и 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний, состоявшемся в Академии 
ФСИН России 11 - 12 апреля 2024 г.  Доклад 
на тему «Оперативно-розыскная психоло-
гия в УИС: современное состояние и век-
торы развития»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
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общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 4 апреля 2024 г., на секции 
«Уголовный процесс, криминалистика и 
оперативно-розыскная деятельность: наука, 
обучение, практика». Доклад на тему 
«Современные проблемы психологического 
обеспечения деятельности оперативных 
подразделений учреждений УИС»;

 – 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»;

 – Межведомственной научно-практической 
конференции «Оперативно-розыскное обе-
спечение исполнения уголовных наказаний: 
теория и практика», состоявшейся во Вла-
димирском юридическом институте ФСИН 
России 28.03.2025 г. Доклад на тему «Психо-
логическое портретирование в профессио-
нальной деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений УИС». 
Заключение. Таким образом, психологиче-

ское портертирование осужденных, отбывающих 
лишение свободы в ИУ можно рассматривать как 
действенный источник получения объективной 
информации об их личности, поведении, соци-
альных связях и предпочтениях, которая исполь-
зуется при планировании и осуществлении ОРД и 
ОРМ. 

Актуальной задачей в этой связи является 
формирование и развитие профессиональных 
компетенций сотрудников оперативных подраз-
делений по составлению психологического пор-
трета осужденных. Соответствующие обучающие 
технологии возможно применять на различных 
этапах учебной деятельности курсантов и слуша-
телей образовательных организаций ФСИН Рос-
сии, в системе переподготовки и повышения ква-
лификации. 

Также необходимо совершенствовать такую 
характеристику сотрудников оперативных под-
разделений УИС как социально-психологическая 
адаптивность к профессии [24, с. 170-174]. 
Поскольку она взаимосвязана с осуществляемой 
ими диагностической функцией, в том числе при 
составлении психологического портрета осу-

жденных. Развивать профессиональную мотива-
цию осуществления ОРД, проведения ОРМ в 
условиях ИУ [25, с. 45-48].
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СУДОПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. В статье акцентируется внимание на особенностях уголовного судопроизводства в 
отношении несовершеннолетних участников. Отмечается необходимость учета возрастных, психоло-
гических и физиологических характеристик несовершеннолетних в целях обеспечения индивидуально-
го подхода к рассмотрению уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.
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FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF MINOR PARTICIPANTS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. The article focuses on the features of criminal proceedings in relation to minor partici-
pants. It is noted that it is necessary to take into account the age, psychological and physiological character-
istics of minors in order to ensure an individual approach to the consideration of criminal cases for crimes 
committed by minors.

Key words: minor, criminal process, protection of rights, evidence, age characteristics, education, 
compulsory educational measures.

В рамках уголовного судопроизводства 
особое внимание уделяется несовер-

шеннолетним участникам, правовой статус кото-
рых имеет существенные особенности, обуслов-
ленные их возрастными, психологическими и 
физиологическими характеристиками, социаль-
ным окружением и причинами, побудившими их к 
совершению преступлений. Подростковый воз-
раст – это период интенсивного развития лично-
сти, когда молодые люди особенно чувстви-
тельны к различным внешним воздействиям и 
имеют свои особенности в восприятии и осмыс-
лении окружающего мира. В этой связи при при-
влечении несовершеннолетних к уголовной 
ответственности необходимо учитывать прису-
щие им особенности, чтобы обеспечить индиви-
дуальный подход к каждому конкретному случаю, 
а также способствовать эффективной социаль-

ной адаптации и реабилитации молодых людей, 
которые оказались в сложной жизненной ситуа-
ции.

Несовершеннолетние участники уголовного 
судопроизводства, в частности, подозреваемые 
и обвиняемые, в силу своих отличительных харак-
теристик обладают совокупностью прав, закон-
ных интересов и обязанностей, которые, по спра-
ведливому мнению О.Л. Кузьминой и Д.В. Кузне-
цова, могут быть сгруппированы следующим 
образом: «общие права, свойственные любому 
участнику уголовного судопроизводства; общие 
права, присущие всем подозреваемым, обвиняе-
мым; специфические права, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом только для 
подозреваемых, обвиняемых (ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 
47 УПК РФ)» [1, с. 115-116].

10.24412/2224-9133-2025-4-231-234
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В целях защиты прав и законных интересов 
указанной категории граждан законодатель 
предусмотрел особый порядок производства по 
уголовным делам в отношении лиц, не достигших 
к моменту совершения преступления возраста 
восемнадцати лет, регламентированный гл. 
50УПК РФ.

В ходе предварительного расследования и 
судебного разбирательства по делам о престу-
плениях, совершенных несовершеннолетними 
лицами, помимо доказательства обстоятельств, 
обозначенных в ст. 73 УПК РФ, также необходимо 
установить факторы, указанные в ст. 421 УПК РФ. 
В частности, обязательным является установле-
ние возраста несовершеннолетнего, поскольку 
возрастные характеристики – одно из условий 
его уголовной ответственности [3]. Возраст 
играет важную роль в уголовном процессе, 
поскольку именно от него зависит возможность 
привлечения к ответственности, выбор меры 
наказания и условия отбывания наказания.

Устанавливаются также условия жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, для чего суд 
вызывает в судебное заседание не только закон-
ных представителей, но и представителей учеб-
но-воспитательных учреждений, общественных 
организаций по месту жительства, учебы или 
работы несовершеннолетнего, представителей 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, подразделений по делам несо-
вершеннолетних ОВД. Подробно выясняется и 
влияние на несовершеннолетнего старших по 
возрасту лиц [2], которые могут оказывать значи-
тельное воздействие на формирование его лич-
ности и мировоззрения. Нередко именно стар-
шие по возрасту становятся примером для под-
ражания, что может как положительно сказаться 
на развитии подростка, так и привести к нежела-
тельным последствиям, если влияние оказыва-
ется негативным.

Установление указанных обстоятельств 
позволяет провести всесторонний и объективный 
анализ преступной ситуации, выявить истинную 
картину событий, что способствует принятию 
обоснованного, справедливого и законного 
решения по уголовному делу, а, следовательно, 
обеспечивает защиту прав и законных интересов 
всех участников уголовного судопроизводства.

Уголовное судопроизводство в отношении 
несовершеннолетних ведется с обязательным 
участием защитника (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), что 
обусловлено особыми условиями их психоэмоци-
онального развития и необходимостью дополни-
тельной защиты их прав и законных интересов. 
Защитник предоставляет несовершеннолетнему 
необходимую правовую информацию и помощь, 
предотвращает возможные случаи давления со 
стороны правоохранительных органов или дру-

гих участников процесса.  Важным аспектом 
является и возможность участия законных пред-
ставителей несовершеннолетнего, права которых 
регламентированы в ст. 426 УПК РФ. Обязатель-
ное участие защитника и законных представите-
лей в уголовном судопроизводстве в отношении 
несовершеннолетних – особая мера защиты их 
прав и законных интересов, а также способ мини-
мизации негативных последствий уголовного 
процесса для их психоэмоционального состоя-
ния. Следует отметить, что законодатель 
предусмотрел возможность отстранения закон-
ного представителя от участия в уголовном про-
цессе в тех случаях, когда существуют обосно-
ванные подозрения в том, что действия такого 
представителя могут причинить вред интересам 
несовершеннолетнего, например, в случае неис-
полнения или ненадлежащее исполнения закон-
ными представителями возложенных на них обя-
занностей. 

При допросе несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, не достигшего воз-
раста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим рас-
стройством или отстающего в психическом раз-
витии, обязательным является участие педагога 
или психолога. Следует согласиться с Т.В, Чебо-
таревой, что педагог и психолог призваны в пер-
вую очередь создать комфортную, благоприят-
ную обстановку следственного действия с несо-
вершеннолетним, оказать помощь в налаживании 
контакта со следователем [4, с. 80].

Следует отметить, что в ст. 5 УПК РФ дается 
понятие педагога – «педагогический работник, 
выполняющий в образовательной организации 
или организации, осуществляющей обучение, 
обязанности по обучению и воспитанию обучаю-
щихся». Буквальное толкование указанной нормы 
свидетельствует, что уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит конкретных про-
фессиональных качеств и навыков, которыми 
должен обладать педагог в рамках уголовного 
судопроизводства. Иными словами привлечь к 
проведению следственного действия можно 
любого педагога, например, воспитателя дет-
ского сада или учителя, получившего диплом и 
только трудоустроившегося в образовательную 
организацию. Такой специалист, безусловно, 
будет соответствовать требованиям законода-
тельства, но при этом не будет иметь практиче-
ского опыта работы с подростками. Отсутствие 
же конкретных требований к педагогу как к участ-
нику уголовного судопроизводства, сводит его 
участие к формализму, а, следовательно, не ока-
зывает должного влияния процесс коррекции 
поведения несовершеннолетнего.

В этой связи представляется целесообраз-
ным законодательно закрепить требования для 
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педагогов, привлекаемых к участию в уголовном 
процессе, к наличию практического опыта работы 
с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 
лет не менее 5 лет, что позволит гарантировать 
надлежащую защиту прав и интересов несовер-
шеннолетних участников уголовного судопроиз-
водства.

Суд по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны вправе принять решение о 
временном удалении несовершеннолетнего из 
зала судебного заседания на время исследова-
ния обстоятельств, которые могут оказать на 
него отрицательное воздействие. Речь идет о 
различных ситуациях, которые могут возникнуть 
в ходе судебных разбирательств. Например, под-
ростки могут столкнуться с проявлениями жесто-
кости со стороны некоторых участников про-
цесса, что, безусловно, может оставить глубокий 
эмоциональный след. Кроме того, неправомер-
ные действия со стороны родителей или других 
близких лиц также могут оказать разрушитель-
ное воздействие на психику молодого человека.

Следует отметить, что в рамках уголовного 
судопроизводства, участником которого высту-
пает несовершеннолетний, особое внимание уде-
ляется не только выявлению и наказанию за 
совершенные преступления, но и акцентируется 
на применении специфических процедур, имею-
щих своей целью не столько карательные меры, 
сколько предупреждение возможных правонару-
шений и их профилактику среди молодежи. 
Нельзя отрицать, что действия несовершенно-
летних, в т.ч. преступные, нередко являются 
результатом еще не полностью сформировав-
шейся личности, подверженной влиянию различ-
ных неблагоприятных социальных обстоятельств, 
а также недостатка в качественном воспитании и 
адекватном контроле со стороны взрослых. В 
этой связи подход к уголовному судопроизвод-
ству в отношении несовершеннолетних должен 
строиться не на вопросе наказания, а на пер-
спективах исправления их поведения.

В этих целях по отношению к несовершен-
нолетним, совершившим преступления неболь-
шой или средней тяжести, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздей-
ствия: предупреждение; передача под надзор 
родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-
лизированного государственного органа; возло-
жение обязанности загладить причиненный вред; 
ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего. 
Однако следует иметь в виду, что применение 
указанных мер может быть оправдано только в 
том случае, если они будут признаны достаточ-
ными для исправления несовершеннолетнего. 
Суд имеет право отменить решение о примене-

нии меры воспитательного воздействия и вернуть 
дело на повторное рассмотрение, если несовер-
шеннолетний систематически не выполняет 
выбранную принудительную меру воспитатель-
ного воздействия[5].

Подводя итог, следует отметить, что в соот-
ветствии с действующим законодательством 
несовершеннолетние участники уголовного судо-
производства наделены особым правовым стату-
сом, обусловленным возрастными, психологиче-
скими и физиологическими характеристиками 
указанных субъектов. Участие несовершеннолет-
них в уголовном процессе накладывает опреде-
ленные требования на деятельность правоохра-
нительных органов и суда, в частности, обеспече-
ния индивидуального подхода к каждому уголов-
ному делу с учетом основной цели уголовного 
судопроизводства в отношении несовершенно-
летних – не только наказания и восстановления 
социальной справедливости, но и возможность 
для несовершеннолетнего переосмыслить свое 
поведение, адаптироваться в обществе.
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В публикациях зарубежных специалистов 
по проблемам уголовной юстиции под-

черкивается главенствующая роль администра-
ции и персонала исправительных учреждений в 
целом в достижении целей уголовного наказания 
и в частности в эффективности функционирова-
ния каждого в отдельности исправительного 
учреждения [1-13].

Современный динамично развивающийся 
мир, рост промышленного производства в США, 
особенно в военно-промышленном секторе, уси-
лившаяся борьба властей с мигрантами и другие 
факторы привели к повышенному спросу на 
рынке труда на рабочие специальности и соот-
ветственно усилили конкурентную борьбу между 
работодателями за рабочие руки. Данная про-
блема коснулась и сферы набора персонала для 
исправительных учреждений, в которых за 
последнее время наблюдается отток кадров. 

Между тем дефицит кадров на рыке труда 
не является единственной проблемой пенитенци-
арной службы США, помимо этого, администра-
ция исправительных учреждений испытывает 
трудности с обучением персонала и преемствен-
ностью поколений между наиболее опытными, 
подготовленными сотрудниками и новичками [1]. 

На фоне других штатов по дефициту персо-
нала в худшую сторону выделяются пенитенциар-
ные учреждения Канзаса, Западной Вирджинии и 
Миссисипи, где ситуация с некомплектом личного 
состава тюрем столь катастрофична, что выну-
дило администрацию этих учреждений ввести на 
их территории чрезвычайный режим [2]. 

Например, в тюрьмах штата Миссисипи 
доля вакантных должностей персонала достигает 
50%, а в подразделениях общественного кон-
троля, пробации и условно-досрочного освобо-
ждения, где проблема с рекрутингом работников 
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ранее стояла не столь остро, доля некомплекта 
персонала превысила 20%. В других штатах 
показатель текучести кадров за год даже превы-
сил показатели штата Миссисипи и достиг 55%, 
что вовсе ставит под угрозу работоспособность 
всей системы исполнения наказаний [3-5].

Нельзя не согласиться с мнением зарубеж-
ных специалистов, что профессия работника 
пенитенциарного учреждения по своей сути пред-
полагает наличие навыков межличностного 
общения и коммуникабельности, в том числе с 
осужденными и обвиняемыми, от противоправ-
ных действий которых они при этом должны 
защищать государство и граждан. Между тем в 
компетенцию персонала тюрем и службы проба-
ции и исправительного контроля (аналог наших 
уголовно-исполнительных инспекций) входит 
работа по подготовке осужденных к освобожде-
нию, ресоциализации и адаптации к законопо-
слушной и успешной жизни в обществе после 
отбытия наказания. Таким образом, работники 
уголовно-исполнительной системы как США, так 
и других стран, находятся в совершено уникаль-
ном положении, позволяющем оказывать влия-
ние не только на дальнейшую жизнь и перспек-
тивы осужденных, но и на жизнь общества и 
граждан за пределами мест лишения свободы, 
куда осужденные вернуться после отбытия нака-
зания [6].

Сказанное еще раз подтверждает исключи-
тельную важность работы по подбору и обучению 
персонала для исправительных учреждений и 
служб, не связанных с лишением свободы. Тем не 
менее исторически деятельность по набору, обу-
чением, а главное удержанием компетентных 
кадров на службе в пенитенциарных учрежде-
ниях и службах, особенно тюрьмах, считалась 
достаточно непростой в исполнении. В качестве 
причин удерживающих граждан от поступления 
на службу в учреждения исполнения наказаний 
зарубежные авторы называют опасение за свою 
жизнь и здоровье со стороны осужденных и 
обвиняемых, чрезмерную нагрузку (работа сверх 
установленного законодательством времени, 
работа в выходные дни и государственные празд-
ники), конфликты на работе и условия работы 
(шум, отсутствие нормальной вентиляции, работа 
в замкнутом пространстве без доступа есте-
ственного освещения). И, наконец, во многих 
штатах заработная плата персонала тюрем про-
сто не конкурентоспособна по сравнению с раз-
мером оплаты труда в отраслях промышленности 
и других профессиях, занятых в сфере уголовной 
юстиции. Кроме того, работа в исправительных 
учреждениях среди граждан США не считается 
престижной [7].

Специалисты отмечают в США усилившу-
юся тенденцию по частой смене места работы 

работниками молодежного возраста, что не столь 
характерно для работников более старшего воз-
раста. Данная тенденция не обошла стороной и 
исправительные учреждения. Между тем частая 
смена работников достаточно дорого в финансо-
вом выражении обходится работодателю, кото-
рый вынужден вновь раз за разом обучать новых 
сотрудников и, кроме того, теряется преемствен-
ность между разными поколениями сотрудников 
[8]. 

Для научного осмысления сложившейся 
ситуации властями США было инициировано 
создание рабочей группы, состоящей из руково-
дителей ряда исправительных учреждений и уче-
ных на базе Денверского университета США. 
Финансирование данного проекта осуществля-
лось за счет средств национального института 
юстиции США. В рабочую группу было включено 
13 человек из числа руководителей исправитель-
ных учреждений, представителей ассоциаций 
исправительных учреждений (аналог обществен-
ных наблюдательных комиссий), а также ученые в 
области криминологии, пенологии и трудового 
законодательства. Участникам была предостав-
лена возможность доступа к справочной и специ-
альной литературе о персонале исправительных 
учреждений. Мероприятие включало и проведе-
ние семинаров под руководством организаторов 
исследования (сотрудников Денверского универ-
ситета и исправительных учреждений корпора-
ции «RAND»). Проводимые занятия и обсуждения 
были сосредоточены на вопросах набора, отбора, 
приема на работу, удержания и личностного 
роста сотрудников. В последнюю очередь рас-
сматривались вопросы, связанные с неправо-
мерными (противоправными) действиями сотруд-
ников тюрем, в связи с тем, что, по мнению орга-
низаторов, данная проблема является производ-
ной от других более важных процессов 
управления [9]. 

В результате исследования специалистам 
удалось выявить проблемы носящие системных 
характер и сформулировать пять основных 
направлений по их решению (таблица).

1. Пересмотреть (или уточнить) задачи и функ-
ции исправительного учреждения в отноше-
нии осужденных и обвиняемых.
В настоящее время в исправительных 

учреждениях США в приоритете остается задача 
по изоляции осужденных от общества, а не 
работа по изменению их поведения в будущем 
после отбытия наказания и освобождения из 
мест лишения свободы. Подобная работа потре-
бует переноса внимания администрации пенитен-
циарного учреждения со служб надзора и кон-
троля (репрессивные службы) на социальные, 
воспитательные и психологические службы по 
работе с осужденными, что возможно привлечет 
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на службу в учреждение качественно новых кан-
дидатов, обладающих перечисленными компе-
тенциями [10-11].

2. Повысить уровень профессиональной ком-
петенции персонала исправительных учреж-
дений.
Участники исследования признали доста-

точно низкий уровень профессиональной компе-
тенции сотрудников исправительных учрежде-
ний. Данный факт требует пересмотра существу-
ющих или разработки принципиально новых 
стандартов компетенций (квалификационные 
требования) для различных должностей в испра-
вительных учреждениях. 

3. Изменить сложившуюся годами практику 
профессиональной подготовки и обучения 
персонала исправительных учреждений.
По мнению участников исследования, суще-

ствующий размер финансирования подготовки 
кадров для исправительных учреждений недо-
статочен при сравнении с размерами финансиро-
вания, выделяемого на подготовку специалистов 
для других ведомств уголовной юстиции, что 
негативно сказывается на качестве образования 
персонала. В этой связи участники исследования 
призвали власти США разработать и утвердить 
единые национальные стандарты и учебные про-
граммы в области образования сотрудников 
исправительных учреждений.

4. Улучшить условия труда персонала учреж-
дений и их материально-бытовое обеспече-
ние;
Участники исследования признали необхо-

димым разработать стандарты и коэффициенты 
нагрузки на персонал исправительных учрежде-
ний. Обратили внимание на тот факт, что персо-
нал исправительных учреждений молодежного 
возраста более всего привлекают должности, 
позволяющие им активно участвовать в процессе 
принятия решений, как правило, по вопросам 
касающимся их профессиональной деятельно-
сти. Между тем существующая управленческая 
модель исправительных учреждений не позво-
ляет таким работникам в полной мере реализо-
вывать свои амбиции. 

5. Развивать лидерские качества персонала. 
Эксперты признали крайне важным долж-

ное развитие лидерских качеств у персонала 
исправительных учреждений. Однако, к сожале-
нию, исправительные учреждения не способ-
ствуют подготовке сотрудников к выполнению 
управленческих функций. Рекомендовано допол-
нить существующие (актуализировать) или разра-
ботать новые практики (программы) по подго-
товке лидеров. Например, программу «Компетен-
ции руководства исправительного учреждения 
XXI» [12].

Таблица. Предложения по созданию высокопрофессионального персонала исправительных 
учреждений США (Выявленные проблемы и потребности)

№ 
п/п Выявленные проблемы / потребности Решение

1 2

Основная работа персонала исправительных учреж-
дений направлена на обеспечение изоляции осужден-
ных от общества и реализацию режимных и надзор-
ных требований. Ограничивает возможности учреж-
дений по привлечению новых кадров.

Изучить возможность смещения внимания персонала с 
репрессивных методов изоляции осужденных на исправле-
ние осужденных с помощью воспитательной работы, соци-
альной реабилитации и ресоциализации.

Сотрудники учреждений молодежного возраста 
желают большей самостоятельности в принятии 
управленческих решений.

Разработать методики по передаче полномочий по принятию 
некоторых решений на уровень исполнителей. 

Низкий уровень профессионализма среди сотрудни-
ков исправительных учреждений.

Пересмотреть существующие либо разработать принципи-
ально новые стандарты компетенций для различных должно-
стей в исправительных учреждениях.

Отсутствие единой концепции развития всего сектора 
исправительных учреждений, что мешает сектору 
должным образом меняться и функционировать в 
динамичной обстановке современного общества.

Разработать национальную стратегию или концепцию разви-
тия для исправительных учреждений по аналогии с суще-
ствующими для других областей уголовной юстиции.

Низкий размер финансирования процесса обучения 
сказывается на подготовке сотрудников исправитель-
ных учреждений.

Предлагается оценить степень влияния размера финансиро-
вания на обучение и подготовку сотрудников исправитель-
ных учреждений на их способность исполнять служебные 
обязанности. 
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Отсутствие единого стандарта к содержанию учебных 
программ и подходов к срокам первоначальной под-
готовки персонала исправительных учреждений перед 
назначением на должность.

Предлагается разработать минимальный единый националь-
ный стандарт профессионального образования и обучения 
для сотрудников исправительных учреждений, в том числе 
по содержанию учебных программ и срокам обучения.

Методика обучения и учебные программы не учиты-
вают фактически выполняемые сотрудником обязан-
ности на службе в исправительном учреждении.

Провести ревизию применяемых методов обучения и учеб-
ные программы на соответствие фактически выполняемым 
сотрудниками функциям и задачам в исправительном учреж-
дении.

Исправительные учреждения затрачивают значитель-
ные финансовые средства на поиск, подбор и обуче-
ние персонала, но не уделяют должного внимания на 
последующее удержание персонала на службе.  

Предлагается продвигать в исправительных учреждениях 
передовые практики по работе и удержанию кадров, дока-
завшие свою эффективность.

Чрезмерная трудовая нагрузка на персонал. Несораз-
мерное соотношение количества осужденных на 
одного сотрудника и другие факторы могут негативно 
повлиять на удержание кадров.

Дать научную оценку существующим стандартам соотноше-
ния штатного расписания исправительных учреждений и 
количества осужденных. Исследовать возможность сниже-
ния нагрузки на персонал за счет использования современ-
ных электронных средств надзора и контроля за осужден-
ными.

Исправительные учреждения не уделяют достаточ-
ного времени обучению лидеров управленческим 
навыкам.

Поиск, оценка и продвижение наиболее эффективных прак-
тик развития и обучения лидеров. 

Используемые исправительных учреждениях мето-
дики (программы) развития и обучения лидеров уста-
рели.

Провести ревизию используемых в исправительных учреж-
дениях методик (программ) по обучению лидеров на соответ-
ствие современным реалиям.

Применяемые в большинстве агентств квалификаци-
онные требования к персоналу исправительных 
учреждений не фокусируют свое внимание на наибо-
лее важных критериях и компетенциях кандидатов на 
службу.

Разработать наиболее приемлемые критерии, которые 
позволят оценить кандидата на службу по каждой из имею-
щихся в исправительном учреждении должности. 

Руководителям среднего звена из числа сотрудников 
исправительного учреждения не хватает навыков для 
выполнения работы по наставничеству за вновь 
поступившими сотрудниками.

Дать оценку эффективности используемых методов, учеб-
ных программ по обучению наставников. При необходимости 
разработать новые методики и учебные программы.

В заключение участники дискуссии едино-
гласно решили, что создание профессиональных 
кадров требует постоянного инвестирования в 
обучение, воспитание и развитие персонала, уде-
ляя особое внимание подготовке будущих лиде-
ров [13].
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Дознание как одна из форм организации 
предварительного расследования имеет 

большое значение в виду того, что совершается 

не только органами предварительного расследо-
вания, но и иными уполномоченными органами. 
Дознание, занимая несколько «подчиненную» 
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позицию к другой форме предварительного рас-
следования – предварительному следствию, 
зачастую предоставляет для последнего необхо-
димые материалы и доказательства.

От эффективности проведения дознания 
существенно зависит раскрытие и расследова-
ние преступлений, выявление виновных лиц. 
Помимо прочего, дознание является значимым 
институтом, который обеспечивает органы след-
ствия при смене форм предварительного рассле-
дования необходимыми материалами. 

В то же время, должностные лица органов 
дознания на сегодняшний день не располагают 
достаточным объемом полномочий и процессу-
альной самостоятельностью, что ставит их в под-
чиненное положение по отношению к органам 
следствия и органам прокуратуры РФ. 

Статус подозреваемого присваивается 
лицу, в случае применения к нему мер процессу-
ального принуждения, которые можно разделить 
на: задержание подозреваемого, меры пресече-
ния и другие формы процессуального принужде-
ния, что свидетельствует о выделении законода-
телем задержания в особое процессуальное дей-
ствие. Основная цель указанных мер заключа-
ется в их ориентированности на обязательное 
выполнение участниками уголовного процесса их 
процессуальных обязанностей.

Меры процессуального воздействия напря-
мую установлены УПК РФ.  Применение указан-
ных мер строго регламентировано. Не допуска-
ется применение иных мер процессуального воз-
действия, кроме тех, которые предусмотрены 
прямо УПК РФ. 

УПК РФ классифицирует меры процессу-
ального принуждения по трем категориям:

1. Задержание подозреваемого – представ-
ляет собой процесс, при котором лицо, 
подозреваемое органами предварительного 
следствия в случае возможного участия 
лица в правонарушении или в его соверше-
нии, временно лишается свободы. Это 
задержание может длиться не более 48 
часов с момента физического задержания. 
Основная цель данной меры заключается в 
установлении личности задержанного и 
выяснении его причастности к преступле-
нию, а также в решении вопроса о необхо-
димости применения к нему меры пресече-
ния [2].

2. Меры пресечения – представляют собой 
такие меры, которые ограничивают дей-
ствия и свободу передвижения лица, подо-
зреваемого или обвиняемого в преступле-
нии. Эти меры служат для предотвращения 
совершения новых правонарушений или 
сокрытия улик, связанных с уже совершен-
ным преступлением. К таким мерам отно-
сится: подписка о невыезде (статья 102 

УПК), залог (статья 106 УПК), домашний 
арест (статья 107 УПК), заключение под 
стражу (статья 108 УПК) и другие.

3. Дополнительные меры процессуального 
принуждения, предназначенные для обе-
спечения порядка в уголовном судопроиз-
водстве, могут быть применены не только к 
подозреваемым и обвиняемым, но и к дру-
гим участникам процесса, включая свидете-
лей, гражданских истцов, экспертов и дру-
гих. К таким мерам относятся: обязатель-
ства о явке (статья 112 УПК), привод (статья 
113 УПК), наложение ареста на имущество 
(статья 114 УПК) и другие меры [9].
Отметим, что меры процессуального при-

нуждения применяются к лицам, подозреваемым 
и обвиняемым. Правовой статус подозреваемого 
и обвиняемого а, следовательно, и возможность 
реализации ими права на защиту достаточно раз-
личны в уголовном процессе. 

Так, опираясь на статью 46 УПК РФ, можно 
считать, что подозреваемым признается лицо, 
которое было  задержано в соответствии с поло-
жениями статей 91 и 92 УПК РФ, либо лицо полу-
чившее уведомление о совершении преступления 
(статья 223.1 УПК РФ), а также лицо к которому 
была применена мера пресечения до предъявле-
ния обвинения (статья 100 УПК РФ).

Обвиняемым согласно статье 47 УПК РФ 
считается лицо, в отношении которого  вынесено 
постановление о привлечении его в качестве 
обвиняемого (статья 171 УПК РФ), либо состав-
лен обвинительный акт дознавателем по статье 
225 УПК РФ, или обвинительный акт, подписан-
ный начальником органа дознания согласно ста-
тье 226.7 УПК РФ (окончание дознания в сокра-
щенной форме) [1].

Причины, по которым может быть задержан 
подозреваемый рассмотрены в статье 91 УПК 
РФ. Данный процесс рассматривается как мера 
процессуального принуждения, которая вклю-
чает в себя ограничение основного конституци-
онного права, а именно права на свободу.

Имеющееся обстоятельство подчеркивает 
важность внимательной оценки необходимости 
применения задержания как процессуальной 
меры, а также необходимость четкого определе-
ния критериев и юридических оснований для его 
законного осуществления.

Одной из актуальных проблем остается 
вопрос ограниченности сроков задержания, 
которые составляют 48 часов, но которые можно 
продлить по решению суда до 72 часов. Многие 
эксперты считают, что отведенного времени 
недостаточно для полноценного расследования, 
необходимого для определения как участия 
задержанного в совершении преступления, так и 
его невиновности. 
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Важно обратить внимание на вопрос обо-
снования задержания, который часто остается на 
усмотрение органов предварительного расследо-
вания, а также на ситуации, когда нарушается 
установленный процессуальный порядок задер-
жания.

Многие авторы отмечают, что правовое 
регулирование института задержания является 
недостаточным, что подчеркивает актуальность 
данной темы для исследования.

В первую очередь, данная позиция опира-
ется на требование, что дознавателю нужно полу-
чить соответствующее разрешение от прокурора 
или направить информацию о необходимости 
задержания в органы предварительного след-
ствия, чтобы применить такую меру процессуаль-
ного принуждения, как задержание.

К.И. Попов и С.Н. Тургаев рассматривают 
задержание как специфическую меру, которая 
необходима для проверки связи подозреваемого 
с преступлением, если имеются достаточно обо-
снованные подозрения о его причастности [4;8].

Ученные С.Р. Бобылев, Ю.В. Францифоров  
и Н.О. Овчинников изучили вопросы основных 
принципов регулирования порядка и процедуры 
задержания. Они акцентируют внимание на таких 
процессуальных моментах задержания как меры, 
направленной на предотвращение утраты дока-
зательств, связанных с преступлением, а также 
на защиту других людей с целью исключить уго-
ловную ответственность [9].

В изучении вопроса о правовом регулиро-
вании государственного принуждения, А.В. 
Победкин  и В.Н. Яшин пришли к выводу о том, 
что такая процедура как задержание, находится в 
недостаточном правовом обеспечении. Несмотря 
на то, что задержание подозреваемого в совер-
шении преступления не имеет отношения к  мерам 
пресечения, но представляет форму процессу-
ального принуждения [3].

Применение таких процессуальных мер в 
отношении подозреваемых как задержание, 
занимает в служебной деятельности дознавателя 
значительное место. Однако, эта практика несет 
с собой ряд сложностей отрицательно влияющих 
как на правосудие, так и на защиту граждан. 

На основании вышеизложенного следует 
необходимость в нахождении баланса между 
обеспечением эффективного расследования и 
защитой прав человека. Данный вопрос требует 
глубокого изучения, анализа и возможных кор-
ректировок в действующем законодательстве.

Так, одним из возможных вариантов реше-
ний проблемы по правовому регулированию 
института задержания может стать введение 
системы предварительной проверки сроков 
задержания подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления с обязательным уча-
стием судебного наблюдателя или специальной 

комиссии, в обязанности которых входит оценка 
необходимости продления срока с учетом всех 
обстоятельств дела. Этот подход даст возмож-
ность сочетания оперативности расследования с 
гарантией соблюдения прав задержанных. Сле-
дует ввести на регулярной основе мониторинг 
случаев задержания, для предотвращения воз-
можного злоупотребления прав граждан. Не 
исключается возможность создания системы 
мониторинга и обратной связи от задержанных 
лиц для анализа применения мер процессуаль-
ного принуждения и выявления проблемных зон. 
Данный подход позволит улучшить практику и 
сделать ее более прозрачной.

Также для обоснования задержания следует 
произвести введение четких и обязательных 
стандартов для органов предварительного рас-
следования, определяющие критерии и обстоя-
тельства, которые позволяют осуществить задер-
жание. Приведенное решение поможет снизить 
произвольность решений и повысить уровень 
ответственности за нарушения процессуального 
порядка.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
первой и наиболее важной проблемой является 
недостаток четких критериев в применении мер 
принуждения. Бывают случаи, когда дознавателю 
необходимо быстро принять решение о задержа-
нии лица, но недостаток конкретных указаний и 
стандартов приводит к субъективной оценке 
обстоятельств дела, что может вызвать случаи 
неправомерного задержания, либо может приве-
сти к промедлению в ситуациях, когда незамед-
лительное задержание критически важно для 
расследования.   

Дознаватель, выполняя свои обязанности, 
может принять решение о задержании без доста-
точных на то оснований, что может привести к 
нарушению прав подозреваемых, а, следова-
тельно, приведет к увеличению жалоб на непра-
вомерные действия правоохранительных орга-
нов, что может сказаться на репутации системы 
правосудия в общем.

В целом, для решения указанных проблем 
существует необходимость во внесении измене-
ний в нормативно-правовую базу, разработку 
четких рекомендаций и стандартов применения 
мер процессуального принуждения. Разработать 
инструкции, включающие в себя примеры из 
практики, помогающие дознавателям быстрее 
ориентироваться в тех ситуациях, когда требу-
ются незамедлительные действия.

В заключение хочется выделить, что для 
эффективности и законности применения мер 
процессуального принуждения существует необ-
ходимость в четкой регулировке их использова-
ния, обеспечить качественное обучение дознава-
телей и внедрить системы контроля. Это будет 
способствовать улучшению, как уголовного про-
цесса, так и защиты прав граждан в нашей стране.
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По вполне официальным данным судеб-
ного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в 2024 году в суды первой 
инстанции для рассмотрения по существу посту-
пило более 9,7 тыс. уголовных дел (или 1,5% от 
всего количества поступивших уголовных дел), 
возбужденных в отношении лиц, совершивших 
изнасилование или иные преступления, связан-
ные с посягательством против половой непри-
косновенности и половой свободы личности [1].

Поведение рассматриваемой категории 
осужденных является, мягко говоря, противоре-

чивым, что несколько усложняет работу сотруд-
ников пенитенциарных учреждений по их исправ-
лению. Помимо этого, в обществе, в том числе и в 
среде самих осужденных, лица, совершившие 
изнасилование или иные преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, воспринимаются как изгои и наиболее 
опасные преступники, особенно те из них, кто 
покусился на малолетних детей.

Между тем в части 1 статьи 1 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации в 
качестве целей уголовно-исполнительного зако-
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нодательства провозглашается «…исправление 
осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений…».

Проведенный анализ публикаций в сред-
ствах массовой информации по избранной теме 
показал, что за последние несколько лет лицами, 
ранее судимыми за совершение преступлений 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, повторно совершено ряд ана-
логичных резонансных преступлений в отноше-
нии малолетних детей, в частности: педофилы 
убийцы малолетней Вироники Николаевой (5 лет) 
из г. Костромы Д. Герасимов и В. Астафьев[2]; 
70-летний житель г. Севастополя, совершивший в 
отношении малолетнего ребенка (10 лет) дей-
ствия сексуального характера[3]; житель г. 
Санкт-Петербурга Д. Брычкин арестован за 
серию преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы несовершенно-
летних[4] и др.

В работах специалистов приводится крими-
нологическая характеристика осужденного за 
преступления, связанные с насильственными 
действиями сексуального характера, согласно 
которой большинство педофилов получили свой 
первый сексуальный опыт в возрасте до 14 лет, 
еще до того, как организм был готов испытать 
сексуальное удовлетворение в результате близо-
сти с представителями противоположного пола, 
что, по мнению специалистов, и послужило толч-
ком для нарушения психики и поведения, кото-
рые выражаются в поиске гомосексуальных кон-
тактов и половых партнеров среди лиц, недост-
ригших совершеннолетия[5].

Тем не менее далеко не все преступники-пе-
дофилы реализуют свои преступные намерения 
путем непосредственного сексуального контакта 
с жертвой. Данная форма сексуального посяга-
тельства характерна для преступников до 30 лет. 
Преступники старше 30 лет удовлетворяют свои 
преступные намерения без непосредственного 
контакта с жертвой в экcгибициoниcткой и вуaй-
eриcтичecкой форме [5].

Кроме того, для педофилов характерен 
высокий уровень латентности, когда их действия 
по разным причинам долгие годы остаются скры-
тыми от правоохранительных органов и окружа-
ющих.

Еще, по мнению экспертов, развитию педо-
филии может послужить несоблюдение традици-
онных семейных ценностей, в частности, сексу-
альные отношения между близкими родственни-
ками или другими членами семьи (например, с 
отчимом, мачехой, сводными сестрами или 
братьями, приемными детьми).

Так же исследователи считают наиболее 
подверженными педофилии лиц, ведущих зам-

кнутый образ жизни, не поддерживающих друже-
ских (товарищеских) отношений с окружающими, 
как правило, испытывающих трудности в обще-
нии с лицами противоположного пола. Умствен-
ная осталось, по мнению медицинских работни-
ков, также является одним из факторов развития 
педофилии, что все же не говорит о педофилии у 
всех умственно отсталых [5].

Федеральная служба исполнения наказаний 
уделяет повышенное внимание работе с осужден-
ными за преступления против половой неприкос-
новенности, в том числе в отношении несовер-
шеннолетних. Данная работа, помимо федераль-
ного законодательства Российской Федерации, 
регламентируется положениями ведомственных 
нормативных актов, приведем анализ положения 
некоторых из них.

В частности, в формах статистической 
отчетности уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее ˗ УИС) ведется 
учет и изменение численности данной категории 
осужденных. Подобное положение, например, 
закреплено в приказе ФСИН России от 25.12.2024 
№ 923[6]. 

Приказ ФСИН России от 28.05.2024 № 381 
среди прочего возложил на Управление органи-
зации исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, контроль за 
применением принудительных мер медицинского 
характера в отношении совершеннолетних осу-
жденных, совершивших преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолет-
него, не достигшего четырнадцатилетнего воз-
раста, и страдающих расстройством сексуаль-
ного предпочтения (педофилией)[7].

Приказом ФСИН России ФСИН России от 
10.10.2023 № 659 на руководителей региональ-
ных управлений УИС возложена обязанность по 
организации работы в исправительных учрежде-
ниях регионов по устранению причин и условий, 
способствующих совершению суицидов. При 
этом в данной работе руководителям предписано 
обратить пристальное внимание на впервые осу-
жденных за совершение преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенно-
сти, в том числе особенно в отношении малолет-
них потерпевших (до 16 лет)[8].

Отдельное положение о совершенствова-
нии работы с взрослыми осужденными, совер-
шившими преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, и страдаю-
щих расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), не исключающей вменяемости, 
посвящено в Концепции совершенствования дея-
тельности уголовно-исполнительных инспекций 
уголовно-исполнительной системы Российской 
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Федерации до 2030 года, утвержденной распоря-
жением ФСИН России 08.08.2023 № 138-р. В слу-
чае успешной реализации данный документ пред-
полагает среди прочего обеспечение эффектив-
ного контроля и надзора за поведением осужден-
ных, сокращение числа совершения осужденными 
нарушений порядка и условий отбывания наказа-
ния[9].

Автором настоящей работы, помимо ана-
лиза отечественного законодательства и подза-
конных актов ФСИН России, изучен опыт зару-
бежных стран по работе с рассматриваемой 
категорией осужденных. Приведем ниже некото-
рые результаты данного анализа. 

Так, в научных работах специалистов из 
Великобритании говорится о крайне отрицатель-
ном отношении общества к осужденным за изна-
силования, что не освобождает тюремное ведом-
ство страны от обязанности проведения работы 
по их перевоспитанию, ресоциализации и профи-
лактике повторной преступности. Начиная с 2008 
г. (с момента принятия «Закона об уголовном пра-
восудии и иммиграции» (The Criminal Justice and 
Immigration Act 2008)) в Великобритания придер-
живается принципа нулевой терпимости в отно-
шении преступников и преступлений, что выра-
жается в усилении карательного воздействия на 
правонарушителей с назначением неопределен-
ного срока тюремного заключения. Однако суды, 
как правило, назначают виновным минимально 
возможный срок отбывания наказания, после 
отбытия которого осужденный может рассчиты-
вать на освобождение при условии, если суд при-
дет к выводу, что виновный перестал представ-
лять угрозу для общества и окружающих. Вместе 
с тем наличие столь значительного количества 
осужденных к неопределенному сроку наказания 
привела к кризису пенитенциарной системы 
страны по причине нехватки финансирования и 
персонала в медицинских, воспитательных и 
социальных службах исправительных учрежде-
ний. Тем не менее, по мнению британских специ-
алистов, с которым нельзя не согласиться, нака-
зание включает не только изоляцию виновного, 
но и его исправление и реабилитацию. Для 
исправления и реабилитации осужденных, за 
изнасилования, в Великобритании разработаны и 
успешно реализуются программы лечения таких 
преступников ˗ «The Sex Offender Treatment 
Programme или SOTP».

Дальнейшим развитием концепции борьбы 
с преступлениями против половой свободы и 
половой неприкосновенности в Великобритании 
стало принятие в 2003 году Закона об уголовном 
правосудии (The Criminal Justice Act 2003) и 
Закона о сексуальных преступлениях (The Sexual 
Offences Act 2003). Данные нормативные акты 

усовершенствовали порядок ведения реестра 
осужденных за преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности, кото-
рый впервые был введен в 1997 г. Законом о сек-
суальных преступлениях (The Sex Offenders Act 
1997). Вышеуказанные законы, принятые в 2003 
г., позволили создать межведомственную комис-
сию для оценки опасности для общества лиц, 
совершавших преступления против половой сво-
боды и половой неприкосновенности (далее ˗ 
«MAPPA»). В состав «МАРРА» вошли представи-
тели полиции, службы пробации и социального 
обеспечения, учреждений здравоохранения, пси-
хологи, врачи-психиатры, управляющих компа-
ний (аналог нашего домоуправления) и тюремного 
ведомства. Основной функцией «МАРРА» явля-
ется обмен конфиденциальной информацией для 
решения задачи по снижению риска совершения 
новых преступлений лицами, ранее отбывавшими 
наказания за совершение преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
(фактически занимается профилактикой престу-
плений).

Помимо этого, в Великобритании в отноше-
нии лиц, совершавших преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенно-
сти, применяются разные методы лечения в целях 
исключения рецидива преступлений, среди кото-
рых психотерапия, хирургическое вмешатель-
ство и медикаментозное лечение (химическая 
кастрация), а также методы восстановительного 
правосудия (медиация), которые эффективны в 
отношении преступников молодежного возраста.

Медицинские препараты, назначаемые пре-
ступнику в рамках его химической кастрации, не 
предполагают полной импотенции, а лишь сни-
жают у виновного половое влечение. Также курс 
химической кастрации включает прием препара-
тов, снижающих гнев и другие негативные эмо-
ции, приводя эмоциональное состояние преступ-
ника в норму. Данный метод особенно эффекти-
вен в сочетании с психотерапией. По мнению 
британских специалистов, прием химических 
препаратов наиболее эффективен в отношении 
педофилов, но менее эффективен в отношении 
преступников, совершивших изнасилование, так 
как в большинстве случаев данная категория осу-
жденных нацелена скорее на доминирование 
(власть) над жертвой, нежели на удовлетворение 
сексуальных желаний.

В США в отношении осужденных за престу-
пления против половой свободы и половой непри-
косновенности успешно применяются различные 
программы по их лечению и социальной адапта-
ции. Подобные программы самостоятельно раз-
рабатываются департаментами исправительных 
учреждений штатов. 
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В рамках данной статьи предлагается 
кратко рассмотреть подобную программу, разра-
ботанную Департаментом исправительных 
учреждений штата Миннесота[10]. 

Как следует из аннотации, программа рас-
считана для осужденных, отбывших не менее 20 
месяцев лишения свободы, у которых установлен 
средний или высокий риск повторного соверше-
ния преступления. Лица с низким риском повтор-
ного совершения преступления проходят лечение 
и реабилитацию за пределами исправительного 
учреждения после освобождения.

Лечение для рассматриваемой категории 
осужденных является обязательным. Отказ от 
лечения или нарушение назначенного курса лече-
ния может повлечь для виновного приостановку 
выплаты заработной платы и увеличение срока 
пребывания в тюрьме. Обязательным условием 
реализации программы является раздельное 
размещение осужденных проходящих лечение от 
остальной массы осужденных. Тем не менее осу-
жденные могут пересекаться во время религиоз-
ных обрядов, приема пищи и обучения.

Началу лечения в обязательном порядке 
предшествует интервьюирование, тестирование 
и диагностика осужденных, в результате чего 
составляется письменный отчет об оценке лично-
сти каждого осужденного, а также индивидуаль-
ный план лечения, который при необходимости 
может включать в себя курс лечение от алкоголь-
ной и наркотической зависимости. 

В работе с осужденными активно привлека-
ются психологи, родные осужденных и даже 
потерпевшие. Групповые занятия с осужденными 
проводятся по программам «Анонимные алкого-
лики», «Анонимные наркоманы» и «Анонимные 
сексуальные злоумышленники» продолжительно-
стью 1,5 часа в неделю. Кроме того, осужденные 
посещают курсы по управлению эмоциями, сек-
суальному здоровью, профилактике сексуаль-
ного насилия, сочувствию жертвам преступлений 
и т.д. Продолжительность подобных занятий 
оставляет до 12 недель.

Проведенные американскими специали-
стами исследования показали, что период вре-
мени законопослушного поведения осужденных, 
успешно прошедших курс лечения и реабилита-
ции, значительно превышает аналогичный период 
времени осужденных, не прошедших лечение и 
реабилитацию. В частности, по данным амери-
канских исследователей с 1990 по 2003 гг. из 
тюрем штата Миннесота было освобождено 3 440 
человек, из которых 1 493 человека прошли лече-
ние и реабилитацию, 105 человек отказались от 
лечения, 1 842 человека не смогли принять уча-
стие в программе лечения и реабилитации по 
независящим от них причинам. Дальнейший ана-
лиз статических данных, полученных исследова-

телями от различных органов власти штата Мин-
несота показал, что у лиц, прошедших лечение и 
реабилитацию на 33% ниже вероятность повтор-
ного ареста за насильственные преступления и 
на 23% за совершение любого другого престу-
пления[11]. 

В научных докладах, статьях и других иссле-
дованиях авторами сформулировано множество 
предложений по профилактике и предотвраще-
нию посягательств на половую неприкосновен-
ность и половую свободу личности, в особенно-
сти в отношении малолетних детей и несовер-
шеннолетних, среди которых:

 – ведение открытого реестра педофилов и 
насильников, размещенного в открытом 
доступе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

 – запрет условно-досрочного освобождения 
для данной категории осужденных;

 – информирование граждан (развешивать 
объявления с фотографиями) о проживании 
в их районе педофилов, освободившихся из 
мест лишения свободы;

 – введение бессрочного предупредительного 
лишения свободы для педофилов, которые 
не встали на путь исправления, по решению 
суда на основании представления комис-
сии, состоящей из представителей прокура-
туры, органов внутренних дел, ФСИН Рос-
сии и общественности.
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ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

Аннотация. Целью исследования выбраны правовые механизмы и организационные особенно-
сти права осужденных на получение юридической помощи. Для ее реализации применялись принцип 
диалектического познания, статистический и аналитический методы, включенное наблюдение. Изуча-
лись законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, рас-
крывающие содержание реализации права осужденных на получение юридической помощи. Право 
осужденных на получение юридической помощи является одним из приоритетных среди нематериаль-
ных прав осужденных, обусловленных их правовым статусом, видом отбываемого наказания и его ус-
ловиями. Реализация анализируемого права базируется на положениях Конституции Российской Фе-
дерации, Федеральных законах, уголовно-исполнительном законодательстве, нормативных актах 
субъектов федерации, ведомственных правовых актах Минюста и ФСИН России. УИК РФ определяет, 
что для получения юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, иных 
лиц, имеющих право на оказание такой помощи. Оказание юридической помощи осужденным подра-
зумевает обладание специалистом, ее оказывающим соответствующими профессиональными компе-
тенциями: юридическими знаниями, практическими навыками и умениями, социально-нравственными 
характеристиками. Правовая помощь включает в себя конкретные правовые, организационные и пси-
хологические элементы. Консультативная деятельность специалиста (адвоката или защитника) по ока-
занию осужденным юридической помощи представляет собой определенный процесс, состоящих из 
сменяющих друг друга этапов (стадий): первоначального контакта с осужденным, определением суще-
ства стоящей перед ним юридической проблемы;  разъяснение осужденному его прав, в том числе по 
получению юридической помощи; проработки проблемы с рассмотрением различных вариантов ее 
решения на основе действующих законодательных и ведомственных правовых актов Минюста и ФСИН 
России; подготовки ответа осужденному, написание им соответствующих предложений, жалоб и обра-
щений, затребования документов и др. Полнота и своевременность оказания осужденным юридиче-
ской помощи является предметом ведомственного контроля со стороны вышестоящих органов УИС, а 
также надзорной деятельности, осуществляемой специализированными прокурорами.

Ключевые слова: права осужденных, юридическая помощь, адвокаты, защитники, специали-
сты, учреждения и органы УИС, сотрудники. 
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THE RIGHT OF CONVICTED PERSONS TO RECEIVE LEGAL AID: 
ORGANIZATIONAL, LEGAL AND PSYCHOLOGICAL MECHANISMS

Annotation. The purpose of the study is to select the legal mechanisms and organizational features of 
the convicts’ right to receive legal aid. To implement it, the principle of dialectical cognition, statistical and 
analytical methods, and included observation were applied. Legislative and departmental legal acts, scientific 
publications, as well as materials revealing the content of the implementation of the convicts’ right to receive 
legal aid were studied. The right of convicted persons to receive legal aid is one of the priorities among the 
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intangible rights of convicted persons, due to their legal status, the type of sentence served and its conditions. 
The implementation of the analyzed right is based on the provisions of the Constitution of the Russian Fed-
eration, Federal laws, penal enforcement legislation, regulations of the subjects of the Federation, departmen-
tal legal acts of the Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia. The Criminal Code of 
the Russian Federation defines that in order to receive legal assistance, convicts can use the services of 
lawyers and other persons entitled to provide such assistance. The provision of legal assistance to convicts 
implies the possession of a specialist who provides it with appropriate professional competencies: legal 
knowledge, practical skills and abilities, socio-moral characteristics. Legal aid includes specific legal, organi-
zational, and psychological elements. The advisory activity of a specialist (lawyer or defender) in providing 
legal assistance to convicts is a specific process consisting of alternating stages (stages): initial contact with 
the convict, determining the nature of the legal problem facing him; explaining to the convict his rights, includ-
ing obtaining legal assistance; working out the problem with consideration of various solutions based on exist-
ing legislative and departmental legal acts of the Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of 
Russia; preparing a response to the convicted person, writing appropriate proposals, complaints and appeals, 
requesting documents, etc. The completeness and timeliness of the provision of legal aid to convicted per-
sons is the subject of departmental control by higher criminal justice authorities, as well as supervisory activi-
ties carried out by specialized prosecutors. 

Key words: convicts’ rights, legal aid, lawyers, defenders, specialists, penitentiary institutions and bod-
ies, employees.

Введение. Юридическая помощь является 
субъективным правом личности, механизмом 
реализации конституционных норм, гарантирую-
щих права и свободы человека. Современная 
правовая базы, регулирующая отношения, возни-
кающие в рассматриваемой области, носит ярко 
выраженный межотраслевой характер. Право-
вые и организационные вопросы юридической 
помощи нашли свое отражение в федеральных, 
ведомственных правовых актах, а также прини-
маемых субъектами федерации. 

Ведущее месте среди них занимает Консти-
туция Российской Федерации, закрепившая в ст. 
48 право граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. В п. 1 данной статьи 
также указано, что в определенных законом слу-
чаях данная помощь оказывается бесплатно [1]. 

Детализация правовых и организационных 
основ юридической помощи содержится в Феде-
ральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Федеральном законе от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ2 «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации». Первый, в 
частности, в ст. 6 определил виды бесплатной 
юридической помощи:

 – консультирование граждан в письменной и 
устной формах;

 – подготовку заявлений по ее оказанию;
 – составление правовых документов (хода-

тайств, жалоб, обращений);
 – представлении интересов граждан, кото-

рым предоставляется правовая услуга [2]. 
Следует отметить, что указанные виды юри-
дической помощи также могут оказываться 
и на возмездной основе в соответствии и в 
порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.  

Методы и принципы исследования. Пра-
вовые механизмы и организационные особенно-
сти права осужденных на получение юридиче-
ской помощи. Для ее реализации применялись 
принцип диалектического познания, статистиче-
ский и аналитический методы, включенное 
наблюдение. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также материалы, раскрывающие содер-
жание реализации права осужденных на получе-
ние юридической помощи. 

Основные результаты. Теоретико-право-
вое и эмпирическое исследование позволило 
установить, что основные группы прав осужден-
ных (материальные и нематериальные) во многом 
определяются правовым статусом осужденных 
[3, с. 81-83]. Правовым положением и условиями 
отбывания конкретного вида уголовного наказа-
ния (лишения свободы, принудительных работ, 
исправительных и обязательных работ) [4, с. 
10-14]. К группе нематериальных прав осужден-
ных, отбывающих наказания в виде лишения сво-
боды, без изоляции осужденных от общества 
относится право на получение юридической 
помощи. Оно закреплено в п. 8 ст. 12 УИК РФ, 
которая определяет, что для получения юридиче-
ской помощи осужденные могут пользоваться 
услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на 
оказание такой помощи [5].

Регламентация данного права осужденных 
закономерна и актуальна в современных усло-
виях, поскольку осужденные нуждаются в полу-
чении конкретных юридических знаний в различ-
ных сферах социальной деятельности, а также на 
различных этапах отбывания наказания (началь-
ном, основном, заключительном, при подготовке 
к освобождению из мест лишения свободы.
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Более того, оказание юридической помощи 
осужденным гарантировано в ст. 29, 32 Феде-
рального закона 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в 
Российской Федерации» [6, с. 470-475]. При этом 
п. 8 ст. 28 закона обязывает уголовно-исполни-
тельные инспекции (далее УИИ), на учете которых 
состоят осужденные, оказывать им консультиро-
вание по правовым вопросам [7, с. 85-88]. УИИ 
осуществляют консультирование по вопросам, 
связанным с порядком признания гражданина 
безработным, перечнем документов, необходи-
мых для постановки на регистрационный учет, 
размерами и сроками выплаты пособия по безра-
ботице. Порядке и условиях получения бесплат-
ной юридической помощи в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в отноше-
нии осужденных к которым применяется постпе-
нитенциарная пробация [8].

Оказание юридической помощи осужден-
ным подразумевает обладание специалистом, ее 
оказывающим соответствующими профессио-
нальными компетенциями: юридическими знани-
ями, практическими навыками и умениями, соци-
ально-нравственными характеристиками. К пер-
вым относятся юридические компетенции в раз-
личных областях права:

 – уголовного [9]; 
 – уголовно-процессуального [10];
 – уголовно-исполнительного;
 – пробационного [11, с. 10-13];
 – правозащитного;
 – трудового [12, с. 359-364];
 – семейного;
 – гражданского, наследственного и других. 

Практические навыки и умения предпола-
гают наличие у специалиста опыта осуществле-
ния юридической деятельности, востребованной 
осужденными (например, адвокатской практики 
по защите прав и законных интересов граждан, 
осуществления юридического консультирова-
ния).

Профессиональная юридическая помощь 
осужденным включает:

 – толкование норм права в соответствии с их 
содержанием и первоначальным смыслом;

 – учет правовых позиций по вопросу консуль-
тирования;

 – обоснованность выводов и соответствие их 
фактическим обстоятельствам предмета 
обсуждения;

 – информирование осужденных о любом дей-
ствии, предпринятом с целью оказания им 
юридической помощи;

 – рассмотрении всех возможных правовых 
вариантов решения проблемы с учетом 
пожеланий осужденных; 

 – согласование с осужденными решения, 
принимаемые в ходе оказания юридической 
помощи;

 – оказание осужденным моральной под-
держки в процессе предоставления юриди-
ческой помощи;

 – отсутствие личной заинтересованности 
специалиста в раз решении той или иной 
ситуации, избегание конфликта интересов.
Важным условием успешности реализации 

рассматриваемого права осужденных является 
соблюдение специалистом этических, моральных 
и нравственных норм, основанных на принципах  
гуманизма, законности, порядочности и профес-
сионализма. Наиболее отчетливо это прослежи-
вается в деятельности адвокатов, нравственные 
критерии профессиональной деятельности кото-
рых закреплены в отечественных и международ-
ных стандартах адвокатской деятельности, тра-
дициях адвокатского сообщества, ст. 4 Кодекса 
профессиональной этики адвокатов [13]. 

Консультативная деятельность специалиста 
по оказанию осужденным юридической помощи 
представляет собой определенный процесс, 
состоящих из сменяющих друг друга этапов (ста-
дий):

 – первоначального контакта с осужденным, 
определением существа стоящей перед ним 
юридической проблемы;

 – разъяснение осужденному его прав, в том 
числе по получению юридической помощи 
[14, с. 189-191];

 – проработки проблемы с рассмотрением 
различных вариантов ее решения на основе 
действующих законодательных и ведом-
ственных правовых актов Минюста и ФСИН 
России;

 – подготовки ответа осужденному, написание 
им соответствующих предложений, жалоб и 
обращений, затребования документов и др. 
Необходимо отметить, что полнота и своев-

ременность оказания осужденным юридической 
помощи является предметом ведомственного 
контроля со стороны вышестоящих органов УИС, 
а также надзорной деятельности, осуществляе-
мой специализированными прокурорами [15, с. 
30-34].

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-
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модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – 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»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулиро-
вания применения различных видов наказа-
ний: уголовно-правовой, криминологиче-
ский и уголовно-исполнительный аспекты», 
посвященной 145-летию создания уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации и 30-летию со дня образования 
учебного заведения, состоявшейся в Самар-
ском юридическом институте ФСИН России 
11 января 2024 года. Доклад на пленарном 
заседании на тему: «Современные подходы 
организации исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от обще-
ства: проблемы и перспективы»;

 – Межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Правовые основы и практика 
реализации законодательства о пробации», 
состоявшемся в Санкт-Петербургском уни-
верситете ФСИН России 7 февраля 2024 
года. Доклад на тему: «Особенности проку-
рорского надзора за исполнением Феде-
рального закона «О пробации в Российской 
Федерации»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная и постпенитен-
циарная ресоциализация осужденных: про-
блемы и перспективы», посвященной 145-
летию создания уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, состояв-
шейся в ВЮИ ФСИН России 28 февраля 
2024 года. Доклад на тему «Значение проку-
рорского надзора в реализации законода-
тельства о пенитенциарной и постпенитен-
циарной ресоциализации»;

 – Научно-практической конференции, состо-
явшейся 21.05.2024 г. в Российской Между-
народной Академии туризма. Доклад на 
тему: «Правовой механизм привлечения 
осужденных к труду на объектах туристиче-
ской инфраструктуры в свете реализации 
Федерального закона № 10 2023 г. «О про-
бации в Российской Федерации»;

 – 24 Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», состоявшейся в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк) 
16-17 октября 2024 г. Доклад на пленарном 
заседании на тему «Актуальные вопросы 
исполнения принудительных работ: органи-
зационно-правовой и психолого-педагоги-
ческий анализ».
Заключение. Право осужденных на получе-

ние юридической помощи является одним из при-
оритетных среди нематериальных прав осужден-
ных, обусловленных их правовым статусом, 
видом отбываемого наказания и его условиями.

Реализация анализируемого права базиру-
ется на положениях Конституции Российской 
Федерации, Федеральных законах, уголовно-ис-
полнительном законодательстве, нормативных 
актах субъектов федерации, ведомственных пра-
вовых актах Минюста и ФСИН России. УИК РФ 
определяет, что для получения юридической 
помощи осужденные могут пользоваться услу-
гами адвокатов, иных лиц, имеющих право на 
оказание такой помощи. 

Оказание юридической помощи осужден-
ным подразумевает обладание специалистом, ее 
оказывающим соответствующими профессио-
нальными компетенциями: юридическими знани-
ями, практическими навыками и умениями, соци-
ально-нравственными характеристиками. Право-
вая помощь включает в себя конкретные право-
вые, организационные и психологические 
элементы.   

Консультативная деятельность специалиста 
(адвоката или защитника) по оказанию осужден-
ным юридической помощи представляет собой 
определенный процесс, состоящих из сменяю-
щих друг друга этапов (стадий): первоначального 
контакта с осужденным, определением существа 
стоящей перед ним юридической проблемы;  
разъяснение осужденному его прав, в том числе 
по получению юридической помощи; проработки 
проблемы с рассмотрением различных вариан-
тов ее решения на основе действующих законо-
дательных и ведомственных правовых актов 
Минюста и ФСИН России; подготовки ответа осу-
жденному, написание им соответствующих пред-
ложений, жалоб и обращений, затребования 
документов и др.  

Полнота и своевременность оказания осу-
жденным юридической помощи является предме-
том ведомственного контроля со стороны выше-
стоящих органов УИС, а также надзорной дея-
тельности, осуществляемой специализирован-
ными прокурорами.
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вариантов решения данной проблемы может стать увеличение практики применения условно-досроч-
ного освобождения от наказания, назначенного по приговору суда. 

В последние годы снижается процент удовлетворённых ходатайств об условно-досрочном осво-
бождении от наказания, но тем не менее, данный институт широко применяется в Российской Федера-
ции. Но, как и везде, у него свои проблемы. Вопрос о применении или неприменении условно-досроч-
ного освобождения остаётся актуальным, поскольку отсутствует единый подход к признанию судами 
осуждённого утратившим общественную опасность и не нуждающимся в дальнейшем наказании. 
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GROUNDS AND CONDITIONS FOR THE APPLICATION  
OF CONDITIONAL EARLY RELEASE FROM SERVING A SENTENCE

Annotation. Currently, the issue of the low effectiveness of the application of punishments, which are 
associated with isolation from society in the Russian Federation, is often raised. One of the ways to solve this 
problem may be to increase the practice of applying conditional early release from punishment imposed by a 
court verdict. 

In recent years, the percentage of applications for parole has been decreasing, but nevertheless, this 
institution is widely used in the Russian Federation. But, like everywhere else, it has its own problems. The 
issue of the application or non-application of parole remains relevant, since there is no unified approach to the 
recognition by the courts of a convicted person who has lost public danger and does not need further punish-
ment.
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Обратиться с ходатайством об услов-
но-досрочном освобождении могут 

лица, совершившие преступления любой степени 
тяжести и принадлежащие к любой категории 
(например, осуждённые к пожизненному лише-
нию свободы). Именно поэтому условно-досроч-

ное освобождение является одним из самых 
часто используемых оснований для освобожде-
ния от наказания [1].

Так, по состоянию на 1 января 2025 года в 
системе ФСИН числилось 313 тыс. заключенных. 
Согласно статистике Судебного департамента 
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при Верховном Суде Российской Федерации за 
2024 в производство судов поступило 37 562 
ходатайств о применении к осуждённому услов-
но-досрочного освобождения, 14 590 было удов-
летворено, 14 294 – отказано, а 8 678 – прекра-
щено, отозвано, возвращено, передано по под-
судности [2].

Считается, что основания для предоставле-
ния условно-досрочного освобождения – это 
основные обстоятельства, которые суд должен 
принять во внимание при рассмотрении вопроса 
о предоставлении лицу условно-досрочного 
освобождения. Отсутствие оснований означает, 
что суд может отказать в удовлетворении хода-
тайства об условно-досрочном освобождении.

Условиями же применения условно-досроч-
ного являются формально-определённые требо-
вания, выполнение которых даёт осуждённому 
право подать ходатайство об условно-досрочном 
освобождении [3].

Основания применения условно-досроч-
ного освобождения

Основания применения условно-досроч-
ного освобождения от наказания делятся на фор-
мальное и материальное. 

Формальное основание условно-досроч-
ного освобождения - определённая часть срока 
наказания, по отбытии которой осуждённый 
может быть освобождён условно-досрочно [4]. 
Это означает, что лицо, ходатайствующее об 
условно-досрочном освобождении, должно 
демонстрировать положительное отношение к 
режиму и проявлять активность в течение уста-
новленного времени, чтобы проверить правиль-
ность и обоснованность принятого решения. В 
Уголовном кодексе формальные основания 
закреплены в ч. 3 ст.79 УК РФ и различаются в 
зависимости от степени тяжести и объекта совер-
шённого преступления. Так, например, для того, 
чтобы подать ходатайство об условно-досрочном 
освобождении, лицо должно отбыть не менее 1/3 
срока наказания за преступление небольшой или 
средней тяжести, в то время как за особое тяж-
кое преступление такой срок не должен быть 
меньше 2/3 срока назначенного наказания. 

Так, например, апелляционным определе-
нием Верховного Суда Республики Коми от 23 
июля 2013 года было отменено постановление 
Печорского городского суда об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об условно-досрочном 
освобождении осуждённого за особо тяжкое 
преступление к наказанию в виде лишения сво-
боды М., не отбывшего необходимые для его 
условно-досрочного освобождения 2/3 срока 
наказания (пункт «в» части 3 статьи 79 УК РФ), 
назначенного по приговору суда. Производство 
по ходатайству было прекращено [5].

В независимости от того, какой срок нака-
зания был назначен лицу, право на условно-до-
срочное освобождение ему может быть предо-
ставлено только по истечении 6 месяцев отбытия 
наказания в виде лишения свободы.

Материальное основание условно-досроч-
ного освобождения — это необходимость лица 
доказать своё исправление раньше, чем оно 
отбыло определённый срок наказания, а также 
возместить вред (полностью или частично), при-
чинённый преступлением, в размере, определён-
ном решением суда. Под исправлением осуждён-
ного, согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ, понимается фор-
мирование у него уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимули-
рование правопослушного поведения [6]. 

Когда суд рассматривает ходатайства лица 
об условно-досрочно освобождении и принимает 
решение, он обращает внимание на многие фак-
торы. Например, как вёл себя осуждённый во 
время отбывания наказания, его отношение к 
труду и учёбе, есть ли у него поощрения или нао-
борот взыскания за нарушение режима, а также 
принимает во внимание факт возмещения потер-
певшему причинённого вреда [7]. 

Например, К. была осуждена Вольским рай-
онным судом 29 декабря 2016 года. Её ходатай-
ство об условно-досрочном освобождении было 
отклонено. Суд установил, что осуждённая не 
получала поощрений и не имела взысканий за 
нарушение правил отбывания наказания. Однако, 
из её характеристики следует, что она вызыва-
лась на дисциплинарную комиссию за нарушение 
правил внутреннего распорядка и режимных тре-
бований. Она нарушала правила передвижения 
вне строя на территории исправительного учреж-
дения и употребляла жаргонные слова в адрес 
другой осуждённой. За эти нарушения были при-
няты решения о проведении профилактических 
бесед. Учитывая вышесказанное, в ходе судеб-
ного процесса было установлено, что поведение 
осуждённой во время отбывания наказания не 
было примерным на протяжении всего периода 
заключения [8].

Условия условно-досрочного освобо-
ждения

Условия условно-досрочного освобожде-
ния чётко определены в тексте закона, в отличие 
от оснований, установление которых зависит от 
усмотрения судьи. Задача суда в отношении 
условий условно-досрочного освобождения 
заключается лишь в том, чтобы формально уста-
новить, есть ли условия для условно-досрочного 
освобождения в каждой конкретной ситуации. 
Условиями для применения условно-досрочного 
освобождения от наказания являются:
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1) реальное отбывание наказания в виде 
содержания в дисциплинарной воинской 
части, принудительных работ или лишения 
свободы на определённый срок;

2) возмещение причинённого преступлением 
вреда (полностью или частично) в размере, 
которое указано в решении суда. До внесе-
ния в 2014 году в статью 79 УК РФ измене-
ний, в практике встречались случаи, когда 
условно-досрочное освобождение от нака-
зания применялось к лицам, которые не 
возместили причинённый преступлением 
вред потерпевшему, но имели такую воз-
можность. Исходя из того, что решение 
суда о возмещении вреда является одним 
из элементов восстановления социальной 
справедливости как цели уголовного нака-
зания, то отсутствие соответствующего 
положения о возмещении вреда в ст. 79 УК 
РФ исключает возможность достижения 
этой цели [9].

Заключение
Законодатель не разграничивает основания 

и условия применения условно-досрочного осво-
бождения от наказания. Такое деление присут-
ствует только в доктрине. Основанием примене-
ния условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания является главное обстоятель-
ство, которое принимает во внимание суд при 
рассмотрении вопроса об освобождении от 
отбывания наказания. Основания делят на: фор-
мальное (определённая часть срока наказания, 
по отбытии которой осуждённый может быть 
освобождён условно-досрочно) и материальное 
(необходимость лица доказать своё исправление 
раньше, чем оно отбыло определённый срок 
наказания, а также возместить вред, причинён-
ный преступлением, в размере, определённом 
решением суда.). Условия условно-досрочного 
освобождения от наказания – это формально-о-
пределённые требования, при наличии которых 
осуждённый может подать ходатайство об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания. Всего выделяют два условия: реальное 
отбывание наказания в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, принудительных 
работ или лишения свободы на определенный 
срок и возмещение причинённого преступлением 
вреда (полное или частичное).
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Аннотация. Статья посвящена проблемам квалификации деяний, связанных с совершением 
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стративных правонарушений влечет наступление разных правовых последствий для нарушителя. Бо-
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мер воздействия. В статье предлагается установление единого механизма разрешения разных квали-
фикационных проблем при совершении трех и более тождественных деликтов при толковании и при-
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Annotation. The article is devoted to the problems of qualification of acts related to the commission of 
three or more torts in the context of the application of norms containing criminal prohibitions constructed us-
ing administrative prejudice. Today, the law provides for several controversial situations at once, in which the 
commission of a third and subsequent identical administrative offenses entails different legal consequences 
for the violator. Moreover, depending on the specific legal status of the subject, the legal nature of such con-
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commission of three or more identical offenses within the framework of the interpretation and application of 
norms with administrative prejudice.

Key words: administrative prejudice, criminal law prohibition, qualification problems, tort, administra-
tive offense.

Проблема квалификации преступлений с 
административной преюдицией при 

совершении трех и более тождественных нару-
шений является следствием отсутствия в законе 
единого подхода к определению правовых 
последствий в подобных ситуациях. Другими сло-
вами, в законе сегодня используется сразу 
несколько формулировок, определяющих пре-
делы ответственности для лиц, совершивших три 

и более деликта, находясь в статусе администра-
тивной наказанности. Причем в качестве отдель-
ного направления регламентации данной ситуа-
ции законодателем были предложены способы 
последовательного повышения мер ответствен-
ности за третий и последующий деликт, при усло-
вии, что ранее лицо уже понесло уголовное нака-
зание за второе нарушение. Речь идет о ч. 2 ст. 
1161, ч. 2 ст. 2641, ч. 2 ст. 2642, ч. 2 ст. 2643 УК 
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РФ. В то же время фактически в каждой из норм 
используются самостоятельные формулировки 
для определения статуса субъекта преступления. 
Следует рассмотреть отдельно каждую из них. 

Для ч. 2 ст. 1161 УК РФ, исходя из текста 
пояснительной записки, таким субъектом будет 
признаваться лицо с непогашенной судимостью 
по ст. 1161 УК РФ или за более тяжкое преступле-
ние, где побои выступают составообразующим 
признаком объективной стороны (ст. 116, 117 и 
334 УК РФ) или ее составной частью (ст. 131, 132, 
156, 161, 213 УК РФ и др.). Другими словами, сам 
факт совершения тождественного деликта зако-
нодателем не принимается в качестве единствен-
ного основания для привлечения к ответственно-
сти по указанной норме. Напротив, принципиаль-
ным значением обладает продолжение соверше-
ния насильственных противоправных действий 
[2]. Причем перечень таких деяний остается 
открытым. Фактически, это означает и то, что 
первое совершение административно наказуе-
мых побоев может повлечь наступление уголов-
ной ответственности. Данный довод подтвержда-
ется и практикой. Так, в изученных нами пригово-
рах суда лица, впервые совершившие админи-
стративно наказауемые побои, были привлечены 
к уголовной ответственности при условии:

1) совершения деликта спустя 13 лет после 
назначения наказания по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
[4];

2) совершения деликта спустя год после 
назначения наказания по ч. 1 ст. 112 УК РФ 
[5];

3) совершения деликта спустя 7 лет после 
назначения наказания по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
[6]. 

Причем во всех случаях ранее лицами не 
совершались побои (административно или уго-
ловно наказуемые). Фактически они понесли уго-
ловную ответственность сразу за первое админи-
стративное правонарушение. В свою очередь 
природа административной преюдиции, по 
нашему мнению, заключается в препятствовании 
совершения схожих нарушений. В приведенных 
же ситуациях речь идет скорее о борьбе с насиль-
ственным поведением нарушителя. В то же время 
возникает закономерный вопрос, насколько 
совершение административного нарушения 
лицом, даже с судимостью (но за совершенно 
иное преступление), является столь общественно 
опасным. Более того, в указанных случаях даже 
непосредственные объекты посягательств при 
совершении преступлений, за которые лицо в 
прошлом понесло судимость, разные. Налицо 
формальное уравнивание статусов лиц, совер-
шивших проступки и разные по тяжести престу-
пления. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в 
ч. 2 ст. 2641 УК РФ и ч. 2 ст. 2643 УК РФ. Здесь 
буквально уравнивается опасность деяний, 
совершенных лицом с судимостями за престу-
пление небольшой тяжести (по ч. 1 ст. 2641 УК 
РФ) и тяжкое преступление (по ч. 4 ст. 264 УК РФ). 
В первом случае такое применение связано с 
реализацией норм с административной преюди-
цией. Во втором же законодатель, по нашему 
мнению, просто устанавливает уголовную ответ-
ственность при наличии судимости за другое 
преступление. В свою очередь диспозиция обеих 
указанных норм предполагает совершение хотя и 
схожих, но разных деяний, с разным уровнем 
общественной опасности. Нельзя не отметить и 
отсутствие какой-либо тождественности в перво-
начальном и повторном нарушениях, что также 
прямо нарушает принцип конструирования уго-
ловно-правовых запретов с административной 
преюдицией. То есть из буквального смысла 
нормы лицо фактически привлекается к уголов-
ной ответственности за впервые совершенное 
административное правонарушение, предусмо-
тренное ст. 12.8 КоАП РФ. В то же время из поло-
жений общей части УК РФ мы и так знаем, что 
совершение преступлений в прошлом, наличие 
непогашенной судимости учитываются при назна-
чении наказания. Следовательно, возникает 
закономерный вопрос – насколько необходимо в 
уголовно-правовом запрете с административной 
преюдицией устанавливать расширение перечня 
оснований привлечения к уголовной ответствен-
ности, которые фактически не имеют никакого 
отношения к сущности таких запретов. С нашей 
точки зрения, наиболее логичным способом 
устранения данного пробела послужило бы точ-
ное указание на наличие судимости именно за 
преступление с административной преюдицией. 
Иные же «схожие преступления» (насильствен-
ные для ст. 1161 или транспортные для ст. 2641) 
следует квалифицировать по другим нормам, 
которые должны быть размещены в квалифици-
рованных или привилегированных составах пре-
ступлений в той же статье, что и первоначально 
схожие с ним деяния. 

Интересно и то, что в ч. 2 ст. 2642 УК РФ 
законодатель установил иное правило квалифи-
кации третьего правонарушения при наличии 
судимости за второе путем точного указания на 
судимость за преступление, указанное в первой 
части этой же статьи. Значит, мы можем сделать 
вывод о том, что существенных препятствий в 
обозначенном способе конструирования иссле-
дуемых составов преступлений нет. Более того, 
по нашему мнению, посредством этого точнее 
будет реализовываться превентивная функция 
запретов, сконструированных с помощью адми-
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нистративной преюдиции. Ведь именно борьба с 
тождественными нарушениями и самой моделью 
поведения субъектов, повторяющих в короткие 
сроки схожие деяния, является, как мы полагаем, 
основным назначением подобных норм. 

В то же время пока что мы рассмотрели 
только случаи совершения третьего и последую-
щих тождественных нарушений при условии, что 
законом уже предусмотрены повышенные меры 
ответственности для лиц с судимостью. Однако 
подобные нормы скорее являются исключением, 
так как большинство уголовно-правовых запре-
тов, сконструированных с помощью администра-
тивной преюдиции, не устанавливает аналогич-
ные правила. В указанных случаях возникают 
новые проблемы. 

В результате проведенного анализа содер-
жания исследуемых норм мы пришли к выводу, 
что определение мер воздействия за третье и 
последующие тождественные деликты напрямую 
зависит от момента совершения последних. Так, 
мы выделяем две ситуации:

1) совершение третьего и последующего 
деликта в срок, указанный в ст. 4.6 КоАП 
РФ;

2) совершение третьего и последующего 
деликта за пределами срока, указанного в 
ст. 4.6 КоАП РФ.

В первом случае состояние административ-
ной наказанности не прерывается, а значит лицо 
может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности. В свою очередь если в законе предусмо-
трено назначение повышенной меры наказания 
при рецидиве, то данная ситуация позволяет при-
менить указанные меры. Если такой нормы нет – 
деяние квалифицируется как преступление с 
административной преюдицией. Причем основа-
нием для квалификации служит совершение про-
ступка в тот же период, в течение которого лицо 
считается подвергнутым наказанию.

При совершении третьего деликта вне сро-
ков административной наказанности оснований 
для привлечения к уголовной ответственности не 
усматривается. Однако насколько такой подход 
правильный?

Фактически наступление уголовной ответ-
ственности связывается именно с тем, что лицо в 
короткий срок повторяет схожие нарушения, 
игнорирует законодательные запреты, хотя 
только недавно понес за их нарушение ответ-
ственность. В то же время вопросы установления 
юридической ответственности могут опреде-
ляться только законом. Это прямо следует из 
принципов уголовного и административного 
законодательства. Причем буквальное толкова-
ние положений ст. 4.6 КоАП РФ прямо указывает 
на взаимосвязь срока административной нака-
занности и предупредительного воздействия. С 
нашей точки зрения, при рассуждении на данную 

тему следует отталкиваться от того, что перво-
причиной включения в УК РФ исследуемых запре-
тов является именно признание повышенной 
общественной опасности деяний и лиц, соверша-
ющих их в короткий период времени. Другими 
словами, речь идет о своего рода интенсивности 
деликтного поведения, которая предопределяет 
необходимость государственного реагирования 
посредством применения более жестких мер 
правового воздействия. Таким образом, совер-
шение третьего деликта вне сроков администра-
тивной наказанности не должно повлечь насту-
пление уголовно-правовых последствий. 

Отдельное внимание стоит уделить ситуа-
ции, когда лицо совершает третье и последующее 
тождественное нарушение в рамках производ-
ства по делу о первом административном нару-
шении. С точки зрения правового статуса, субъ-
ект, в данном случае, не будет обладать необхо-
димыми признаками для привлечения к уголов-
ной ответственности. Значит, не будет 
прослеживаться и общественная опасность, обу-
словленная интенсивностью посягательства 
лицом в особом статусе. При этом мы приходим к 
выводу о том, что фактическое совершение мно-
гочисленных схожих нарушений будет призна-
ваться менее опасным, чем повторное соверше-
ние тождественного деликта, при наличии ста-
туса административной наказанности. По нашему 
мнению, законных оснований для назначения 
лицу уголовного наказания в данной ситуации 
нет. В то же время нельзя и не обращать внима-
ние на такую модель поведения, которая явно 
демонстрирует игнорирование законодательных 
запретов. Одновременно с этим мы не можем 
признавать такое игнорирование обязательно 
целенаправленным, так как лицо не было под-
вергнуто наказанию, а значит и степень осозна-
ния им противоправности своих деяний меньше. 
Тем не менее, совершение тождественных право-
нарушений до признания лица виновным за такое 
же деяние, но во время рассмотрения дела об 
этом административном правонарушении, как мы 
полагаем, может рассматриваться как обстоя-
тельство, частично подтверждающее умышлен-
ность и осознанность противоправных действий. 
Последние должны учитываться при установле-
нии мер правового воздействия. В отсутствие 
основания для обращения к уголовно-правовым 
инструментам мы считаем, что следует устано-
вить более суровые меры административной 
ответственности за совершение таких деяний в 
период рассмотрения дела об административном 
правонарушении за такое же деяние. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
квалификации третьего и последующего админи-
стративного правонарушения, если лицо было 
привлечено к административной ответственности 
за одно из предшествующих тождественных дея-
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ний, но без назначения наказания. Основная про-
блема заключается в том, что в составах престу-
плений с административной преюдицией сегодня 
установлена ответственность как для лиц, при-
влеченных к административной ответственности, 
так и для лиц, подвергнутых административному 
наказанию. Как верно заметила В.И. Колосова, 
эффект от воздействия мер административного 
кодекса может иметь место только в том случае, 
если лицо было подвергнуто реальному наказа-
нию [1, c. 248]. Мы поддерживаем данную точку 
зрения. Действительно, сама идея повышения 
ответственности при рассмотрении уголов-
но-правовых запретов с административной пре-
юдицией берет свое начало из того, что к наруши-
телю уже применялись меры правового воздей-
ствия, он их проигнорировал и продолжил совер-
шать схожие нарушения. Это предопределяется и 
целями административного наказания. Пропуск 
же такого этапа превентивного воздействия и 
применение к лицу сразу уголовно-правовых мер 
не соответствует принципу справедливости. 

Таким образом, сегодня в уголовном законе 
не выработан единый механизм квалификации 
третьего и последующих тождественных админи-
стративных правонарушений. Однако, исходя из 
принципа системности права, такой механизм 
должен быть и предполагать единство в примене-
нии к субъектам правоотношений мер правового 
воздействия. 

С учетом вышеизложенного, предлагается 
внедрение следующего поэтапного способа воз-
действия на противоправное поведение при 
совершении одним лицом трех и более тожде-
ственных деликтов.

На первом этапе мы обращаемся к админи-
стративно-правовой норме, в которой описыва-
лась бы природа самого деликта, его сущностные 
признаки, в особенности объективная сторона 
деяния.

Вторым шагом следует изменить нормы 
КоАП РФ, содержащие нарушение, повторное 
совершение которого влечет наступление уго-
ловной ответственности. Изменением будет уста-
новлена повышенная ответственность за совер-
шение двух и более таких деликтов, при условии, 
что лицо не является подвергнутым наказанию за 
тождественное деяние. Данная ситуация, в част-
ности, затронет случаи, при которых лицо совер-
шает несколько тождественных административ-
ных нарушений в период рассмотрения дела по 
одному из них или при множественном соверше-
нии таких деяний до назначения наказания за 
первый из них. 

Третьим шагом будет обращение к уголов-
но-правовому запрету с административной прею-
дицией.

А четвертым уже будет особая часть той же 
статьи УК РФ, что устанавливает запрет на 

третьем шаге. Однако данная часть будет указы-
вать на признак специального субъекта – лица, 
имеющего судимость за деяния, предусмотрен-
ные первой частью этой статьи. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
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ОБЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место невербальных средств служебного взаимо-
действия сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также их значение для успеш-
ного выполнения указанными сотрудниками собственных служебных задач, связанных с общением с 
различными лицами. Указывается, что развитие и постоянное совершенствование навыков невербаль-
ной коммуникации расширяет возможности сотрудника по взаимодействию с другими лицами, воздей-
ствию на их поведение путём применения метода убеждения, являющегося одним из приоритетных и 
предпочтительных в правоохранительной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Автор 
отмечает, что хоть навыки невербальной коммуникации неизбежно совершенствуются в процессе об-
щей профессиональной подготовки сотрудников и в процессе приобретения ими служебного опыта, 
но, тем не менее, формирование знаний и развитие навыков невербальной коммуникации может и 
должно происходить в том числе путем целенаправленных специализированных занятий, которые 
можно внедрить в практику профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: невербальные средства общения, коммуникативная компетентность сотруд-
ников органов внутренних дел, жесты, мимика, служебное общение, невербальные сигналы коммуни-
кации. 
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Профессиональное общение сотрудников 
органов внутренних дел Российской 

Федерации является одной ключевых составляю-
щих их служебной деятельности и, пожалуй, 
основным способом достижения установленных 
законодательством целей служебного взаимо-
действия сотрудников с гражданами и иными 
лицами. Абсолютное большинство служебных 
ситуаций сотруднику приходится разрешать 
посредством общения с самыми различными 
людьми, не прибегая при этом к применению 
силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия, мер государственного принуждения. 
Закон строго ограничивает сотрудника в его 
потенциальных силовых методах воздействия на 
других лиц и возлагает высокую ответственность 
за любые превышения собственных полномочий. 
Метод убеждения является одним из доминирую-
щих в деятельности сотрудников и наиболее 
предпочтительным в большинстве служебных 
ситуаций. Подобные условия выводят значимость 
коммуникативной компетентности сотрудника на 
передний план в вопросах его готовности к раз-
решению возникающих служебных задач. По 
справедливому замечанию Черкесова С.Х.: «Ком-
муникативная компетентность как часть культуры 
общения является необходимым социально-пси-
хологическим условием достижения профессио-
нального мастерства и успешной профессио-
нальной деятельности» [2]. Это утверждение в 
полной мере актуально и для сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Вместе с тем, коммуникативные навыки 
выходят за рамки только вербальных средств 
общения. Они, безусловно, крайне важны, 
однако, не являются единственно значимыми в 
служебном взаимодействии сотрудника. Своё 
особое место занимают невербальные средства 
коммуникации, которые также позволяют решить 
целый спектр служебных задач в процессе обще-
ния. 

В первую очередь, грамотное владение 
невербальными средствами коммуникации 
позволяет усилить то воздействие, которые 
сотрудник оказывает на восприятие его другими 
лицами и их поведение. Правильные невербаль-
ные сигналы, посылаемые посредством вырази-
тельной мимики лица, позой, демонстрирующей 
уверенность и владение ситуацией, движения 
рук, осуществляющих повелительные жесты в 
совокупности с грамотной чёткой речью и требо-
вательным тоном способны заставить окружаю-
щих подчиняться законным требованиям сотруд-
ника, выдавая в нём уверенного в своих дей-
ствиях и решениях профессионала. Это особенно 

полезно в ситуациях конфликтного общения, в 
разрешении экстремальных ситуаций, неизбежно 
возникающих в процессе выполнения служебных 
обязанностей сотрудниками органов внутренних 
дел. Умение использовать невербальные сред-
ства коммуникации позволяет доносить до окру-
жающих ту информацию, которую сотрудник не 
всегда может сообщить вербально в силу дефи-
цита времени и крайне конфликтного характера 
общения, когда один выразительный жест или 
взгляд может сказать больше, чем сказанная 
фраза. Как обоснованно отмечают Геляхова Л.А. 
и Гукова Н.А.: «Невербальные элементы общения, 
такие как жесты, мимика и позы, играют значи-
тельную роль в коммуникации сотрудников орга-
нов внутренних дел с различными категориями 
граждан. Звук голоса, интонация и тон голоса 
также могут передавать большой объем инфор-
мации о настроении, уверенности, эмоциональ-
ном состоянии и даже о намерениях человека» 
[1].

Сотрудник должен не только сам умело при-
менять невербальные средства коммуникации, 
но и считывать невербальные сигналы, поступа-
ющие от окружающих. Ситуации, когда человек 
не может словами сообщить какие-то сведения в 
силу плохого самочувствия, перенесённого 
стресса, страха за собственную безопасность – 
требуют от сотрудника способности различить и 
правильно интерпретировать как визуальные 
сигналы, посылаемыми другими лицами в про-
цессе общения, так и звуковые, такие какие как 
интонация, тембр голоса, паузы в речи, дыхание и 
его частота. 

Взаимодействие сотрудников органов вну-
тренних дел с малолетними лицами, которые в 
силу возраста могут ещё не уметь четко и ясно 
выражать свои мысли, но с помощью невербаль-
ных средств ярко передают свои эмоции и реак-
ции на происходящие с ними события, требует от 
сотрудников уметь быстро распознавать эмоцио-
нальное и физическое состояние таких лиц, пони-
мать переживаемые ими психологические про-
цессы, находить адекватные способы установле-
ния психологического контакта с такими детьми 
для последующего формирования доверитель-
ных отношений с целью достижения предусмо-
тренных законодательством целей и задач слу-
жебного общения. 

Сотрудники органов внутренних дел явля-
ются теми представителями правоохранительной 
системы Российской Федерации, которые чаще 
чем кто-либо из их коллег взаимодействуют с 
гражданами в процессе их повседневной жизни. 
Кроме того, именно сотрудники органов внутрен-
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них дел активно взаимодействуют с иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, 
общение с которыми осложнено языковыми 
барьерами. 

Таким образом, умение правильно анализи-
ровать невербальные сигналы коммуникации, а 
также применять невербальные средства обще-
ния в процессе служебного взаимодействия с 
такими лицами значительно повышают эффек-
тивность деятельности сотрудников в работе с 
такими субъектами процесса взаимодействия [3]. 

Кроме того, отдельной категорией лиц, слу-
жебное общение с которыми объективно ослож-
нено, являются лица с нарушениями функций 
слуха и зрения, которые в силу проблем со здо-
ровьем не могут в полной мере пользоваться 
всем спектром вербальных видов типов комму-
никации и визуальных средств общения. В этой 
связи развитие навыков невербального общения 
представляет сотрудникам органов внутренних 
дел большую гибкость в адекватном подборе 
средств общения с различными лицами, испыты-
вающими проблемы со здоровьем. 

Внедрение в программы обучения и подго-
товки сотрудников органов внутренних дел изу-
чения основ русского жестового языка поспо-
собствовало появлению дополнительного коли-
чества учебных занятий, в рамках которых 
сотрудники развивают и тренируют свои навыки 
применения невербальных средств коммуника-
ции. 

Обучение сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации невербальным сред-
ствам коммуникации следует производить не 
только в рамках общей системы профессиональ-
ной подготовки, но и посредством специальных 
целенаправленных занятий, ориентированных на 

выработку и совершенствование определенных 
навыков и приёмов, необходимых в той или иной 
должностной категории. Подобное обучение 
может происходить в рамках повышения квали-
фикации, для чего должны быть разработаны 
специальные программы развития коммуника-
тивной компетентности сотрудников. 
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SOME ISSUES OF THE APPLICATION OF MEASURES TO ENSURE 
PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES  
IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING

Annotation. The article discusses the application of certain measures to ensure proceedings in cases 
of administrative offenses used by law enforcement officers based on materials on drug trafficking. A brief 
analysis of the specifics of the delivery application, the inspection of things, and the inspection of a vehicle 
located with an individual is carried out. 

Key words: administrative offense, coercive measures, delivery, inspection of belongings, vehicle in-
spection, legality.

Проблема борьбы с наркоманией в совре-
менной России имеет огромную акту-

альность. Эта глобальная проблема общества 
получила огромные масштабы. Наркопреступ-
ность имеет большую латентность ввиду абсо-
лютного общественного неприятия употребления 
наркотиков как нормы поведения членов соци-
ума [1].

В целях повышения интенсивности борьбы 
с незаконным оборотом наркотических средств 
необходимо более тщательно подходить к разра-
ботке комплексных мер, направленных на борьбу 
с данным видом правонарушений. К одной из мер 
такого характера можно отнести повышение 
качества сбора материалов об административ-
ных правонарушениях о незаконном обороте 
наркотических средств. Ответственность за 
незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества без цели сбыта в незначи-
тельном размере наступает по статье 6.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ)[2], а их 
потребление по статье 6.9 КоАП РФ.  

Специфика выявления и фиксации рассма-
триваемых видов административных правонару-
шений достаточно выражена.  Оба указанных 
административных правонарушения требуют от 
сотрудников органов внутренних дел существен-
ных временных затрат. Это находит подтвержде-
ние, начиная с этапа выявления правонарушения 
и возбуждения дела об административном право-
нарушении до момента исполнения наказания. 

Первой особенностью документирования 
рассматриваемых видов административных пра-
вонарушений является личность правонарушите-
лей, поведение которых зачастую требует от 
сотрудников органов внутренних дел применения 
к последним ряда мер обеспечения производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Несмотря на саму крайне негативную при-
роду и сущность рассматриваемых администра-
тивных правонарушений, а также критичное 

отношение общества к лицам, их совершающим, 
на сотрудников органов внутренних дел возлага-
ется обязанность соблюдения всех требований к 
применению мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 

В числе мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков, связан-
ных с временным принудительным ограничением 
свободы, КоАП РФ предусматривает доставле-
ние, административное задержание и привод.  

В большинстве случаев выявления рассма-
триваемых составов административных правона-
рушений исследуемой категории, для составле-
ния материала применяется доставление. Достав-
ление — это мера, применяемая правоохрани-
тельными органами, которая предполагает 
принудительное перемещение лица для проведе-
ния административного разбирательства или 
других процессуальных действий. Данная мера 
регулируется КоАП РФ и другими законодатель-
ными актами.

Доставление в случаях документирования 
административных правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков имеет несколько 
целей, и в их перечень входят:

1. Обеспечение явки правонарушителя, то 
есть гарантия, что лицо предстанет перед 
компетентными органами для разбиратель-
ства по делу об административном право-
нарушении.

2. Защита общественной безопасности. При-
меняется в ситуациях, когда поведение 
гражданина создает угрозу общественному 
порядку или безопасности.

3. Обеспечение проведения проверок, а в 
частности выполнение доставления для 
сбора доказательств.
При применении меры доставления состав-

ляется протокол о доставлении. В этом документе 
фиксируются дата, время и место доставления, 
данные о лице, которое доставляется, а также 
сведения о причинах и порядке доставления. Обе 
стороны (должностное лицо, осуществляющее 
доставление, и доставляемое лицо) должны под-
писать протокол.
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Основаниями доставления по рассматрива-
емым составам административных правонаруше-
ний является в большинстве случаев  является 
отказ правонарушителя подчиняться законным 
требованиям должностных лиц органов внутрен-
них дел и избежание ответственности, а также 
установление обстоятельств правонарушения, 
выяснение всех подлежащих доказыванию по 
делу об административном правонарушении фак-
тов, изъятие имеющих значение для дела предме-
тов, документов, веществ, в том числе находя-
щихся в незаконном обороте,  назначения в даль-
нейшем по ним необходимых экспертиз, а также 
фиксации иных доказательств.

Особенности применения доставления 
состоит в строгом осуществлении его с соблюде-
нием всех процессуальных норм, а также вежли-
вости и недопущении применения силы, если это 
возможно. Доставление должно быть реализо-
вано сразу по возникновению оснований для его 
применения с ограничением по времени, то есть 
должно осуществляться без неоправданной 
задержки и в разумные сроки, чтобы не нарушать 
права граждан. Законодательство не устанавли-
вает строгих сроков, но необходимо действовать 
в рамках разумного времени.

Правонарушителю разъясняются его права 
и причины доставления. Если правонарушитель 
требует уведомления своих близких о примене-
нии к нему указанной меры, то оно должно быть 
сделано. Уведомление суда может быть необхо-
димо для дальнейшего разбирательства или про-
цедуры, связанных с доставлением.

Лица, доставленные в территориальный 
орган в связи с подозрением их в совершении 
административных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 6.8, 6.9 КоАП РФ подлежат 
применению следующей из мер обеспечения про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях. Такой мерой является личный 
досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 
средства, находящихся при физическом лице. В 
зависимости от обстоятельств совершения пра-
вонарушения могут быть применены как одна из 
видов таких мер, так и каждая из них как одно-
временно, так и по очереди. Путем производства 
досмотра производится изъятие имеющих значе-
ние для установления всех обстоятельств совер-
шенного административного правонарушения 
предметов, объектов, документов, веществ и т.п. 

Если досмотр транспортного средства и 
вещей, находящихся при физическом лице про-
изводятся при их наличии и с учетом обстановки 
правонарушения, то личный досмотр по указан-
ной категории административных правонаруше-
ний выполняется в каждом случае доставления 
причастных к ним лиц. 

Личный досмотр — это мера, применяемая 
правоохранительными органами для обнаруже-
ния запрещенных предметов или веществ у граж-
дан.  Важным является понимание целей, основа-
ний и процессов, связанных с личным досмотром.

Применение личного досмотра выполняется 
в различных случаях для различных целей, в том 
числе для предотвращения правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности, осо-
бенно в ситуациях, когда предполагается наличие 
при себе у досматриваемого лица оружия, нарко-
тиков или других запрещенных предметов. Лич-
ный досмотр помогает сбору доказательств и их 
фиксации, а также производства других процес-
суальных и проверочных действий, необходимых 
для дальнейшего разбирательства по делу об 
административных правонарушениях. 

О производстве любого из видов досмотра 
составляется протокол, в котором фиксируется 
информация о времени и месте досмотра, лицах, 
участвующих в процессе, результатах досмотра и 
возможных обнаруженных предметах. Наиболее 
распространенными основаниями производства 
досмотра является подозрение в наличии запре-
щенных российским законодательством предме-
тов, а также предотвращение преступления, 
которое может быть предотвращено путем про-
ведения досмотра. Так  примеру, в ходе личного 
досмотра, досмотра вещей, досмотра транспорта 
могут быть изъяты наркотические средства, раз-
мер которых выходит за рамки состава админи-
стративного правонарушения и образует состав 
преступления, предусмотренного статьей 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Применение данной принудительной меры 
требует от сотрудников органов внутренних дел 
строгого соблюдения прав граждан.  Досмотр не 
должен проводиться с нарушением прав чело-
века, включая право на личное достоинство, и не 
должен осуществляться с применением силы или 
уничижительных методов. Найденные и изъятые 
по результатам досмотра предметы (наркотиче-
ские средства, психотропные вещества,  новые 
потенциально опасные психоактивные вещества 
и т.п.) должны подлежать дальнейшему исследо-
ванию и после получения его результатов, будучи 
приобщенными к материалу об административ-
ном правонарушении, переданы надлежащим 
образом на хранение. 

Личный досмотр, досмотр вещей или транс-
портных средств не имеет строго определенных 
сроков как таковых, однако время, затраченное 
на проведение досмотра, должно быть разумным 
и ненавязчивым. Не должно существовать задер-
жек, превышающих разумные сроки для осу-
ществления данной меры.

Неправильное оформление протокола или 
несоблюдение процедуры могут привести к 
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недействительности досмотра и вытекающим в 
виде прекращения по реабилитирующим обстоя-
тельствам производства по делам об админи-
стративных правонарушениях и восстановления 
в нарушенных правах граждан.

Применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях в сере незаконного оборота наркотиков, 
повышает качество сбора материалов и является 
важной мерой, используемой правоохранитель-
ными органами для борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, а также обеспечения правопо-
рядка и безопасности. Правильное использова-
ние каждой из мер поможет сохранить доверие к 
органам правопорядка и укрепить правовую 
систему.
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Аннотация. Статья посвящена роли современных технологий в административной деятельности 
полиции при массовых беспорядках. Анализируются основные направления использования техноло-
гий, включая прогнозирование беспорядков, мониторинг толпы, фиксацию правонарушений и автома-
тизацию административных процессов. Особое внимание уделяется проблемам и перспективам вне-
дрения этих технологий, а также рекомендациям по их дальнейшему развитию.
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USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN ADMINISTRATIVE 
ACTIVITIES OF THE POLICE DURING MASS DISORDERS

Annotation. The article is devoted to the role of modern technologies in the administrative activities of 
the police during mass riots. The main areas of technology use are analyzed, including riot prediction, crowd 
monitoring, recording offenses, and automation of administrative processes. Particular attention is paid to the 
problems and prospects of implementing these technologies, as well as recommendations for their further 
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В современном мире массовые беспо-
рядки представляют собой одну из наи-

более сложных и опасных форм нарушения 
общественного порядка. Они могут возникать по 
различным причинам: социально-экономиче-

ским, политическим, этническим или культурным. 
Массовые беспорядки характеризуются высокой 
степенью хаотичности, агрессивного поведения 
участников и угрозой для жизни и здоровья граж-
дан, а также для объектов инфраструктуры. В 
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таких условиях обеспечение безопасности стано-
вится ключевой задачей правоохранительных 
органов.

Административная деятельность полиции в 
условиях массовых беспорядков требует опера-
тивности, точности и координации действий. 
Однако традиционные методы работы правоох-
ранительных органов часто оказываются недо-
статочно эффективными в условиях быстроменя-
ющейся обстановки. В связи с этим внедрение 
современных технологий становится важны м 
инструментом для повышения эффективности 
работы полиции.

Технологические инновации позволяют 
решать широкий спектр задач: от прогнозирова-
ния возникновения беспорядков до оперативного 
реагирования на них и фиксации правонаруше-
ний. Системы видеонаблюдения, искусственный 
интеллект, дроны, предиктивная аналитика и 
информационно-коммуникационные технологии 
предоставляют полиции новые возможности для 
мониторинга, управления толпой и документиро-
вания противоправных действий. Эти инстру-
менты не только повышают эффективность 
работы правоохранительных органов, но и спо-
собствуют соблюдению прав граждан за счет 
минимизации применения силы и точного фикси-
рования обстоятельств происшествий.

Тем не менее, использование современных 
технологий в административной деятельности 
полиции сопряжено с рядом вызовов. Среди них 
– необходимость адаптации законодательства к 
новым реалиям, обучение сотрудников работе с 
высокотехнологичным оборудованием, а также 
защита персональных данных граждан. Эти 
вопросы требуют комплексного подхода и меж-
ведомственного взаимодействия.

Цель данной статьи – исследовать основные 
направления применения современных техноло-
гий в административной деятельности полиции 
при массовых беспорядках, выявить их преиму-
щества и недостатки, а также предложить реко-
мендации по их дальнейшему развитию и внедре-
нию в практику правоохранительных органов.

В первую очередь мы рассмотрим возмож-
ности прогнозирования массовых беспорядков, 
поскольку именно прогнозирование, на наш 
взгляд, является одним из ключевых направлений 
использования современных технологий в адми-
нистративной деятельности полиции. Это направ-
ление позволяет правоохранительным органам 
оперативно реагировать на потенциальные 
угрозы и предотвращать эскалацию конфликтов. 
В настоящее время в нашей стране активно раз-
рабатывается специальное программное обеспе-
чение (СПО) для прогнозирования митингов и 
беспорядков, которое входит в проект МЧС «Без-
опасный город» [1]  Система прогнозно-аналити-
ческой модели «Массовые беспорядки» (ПАМ 
МБ) предназначена для анализа данных из раз-

личных источников, включая публикации в СМИ, 
посты в социальных сетях и информацию от 
«умных» камер [2], поскольку эти данные исполь-
зуются для прогнозирования вероятности воз-
никновения массовых беспорядков и их дина-
мики в краткосрочной перспективе. Рассматри-
вая  социальные сети как один из источников 
этих данных, можем отметить, что они играют 
важную роль в распространении информации и 
организации массовых мероприятий. Анализируя 
посты и комментарии в социальных сетях, 
система может выявить эмоциональное состоя-
ние общества, потенциальные зачинщики беспо-
рядков и направление общественного мнения, 
что позволяет правоохранительным органам опе-
ративно реагировать на возникающие угрозы и 
предотвращать их эскалацию [3]. В свою очередь 
«умные» камеры, оснащенные функциями ком-
пьютерного зрения, позволяют отслеживать 
поведение толпы в режиме реального времени. 
Эти данные используются для анализа динамики 
движения толпы, выявления потенциальных 
рисков и принятия оперативных решений по пре-
дотвращению беспорядков [1].

То есть мы видим, что методы машинного 
обучения являются ключевым элементом в про-
гнозировании массовых беспорядков. Они позво-
ляют системе обучаться на больших объемах 
данных и выявлять закономерности, которые 
могут указывать на потенциальные угрозы. 
Однако, как отмечают эксперты, для эффектив-
ной работы системе потребуется длительное обу-
чение на разнообразных данных [2]. Поэтому, 
несмотря на перспективы использования таких 
систем, существуют и проблемы. Например, 
необходимость согласования с заинтересован-
ными органами власти и обеспечение защиты 
персональных данных граждан. Кроме того, 
эффективность системы зависит от качества и 
объема анализируемых данных, а также от спо-
собности адаптироваться к меняющимся усло-
виям [1].

Подводя итоги первого этапа нашего иссле-
дования, мы видим, что в целом, прогнозирова-
ние массовых беспорядков с помощью совре-
менных технологий открывает новые возможно-
сти для правоохранительных органов в предот-
вращении и управлении кризисными ситуациями. 
Однако для полноценного внедрения этих техно-
логий необходимо продолжать совершенство-
вать законодательную базу и повышать квалифи-
кацию сотрудников полиции.

Вторым этапом нашего исследования мы 
рассмотрим мониторинг и управление толпой, 
которые являются важными аспектами админи-
стративной деятельности полиции при массовых 
беспорядках. Современные технологии позво-
ляют правоохранительным органам эффективно 
отслеживать поведение толпы, предвидеть потен-
циальные угрозы и оперативно реагировать на 
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них, в связи с чем считаем актуальным рассмо-
треть основные технологии, используемые для 
мониторинга и управления толпой.

К примеру это могут быть технологии ком-
пьютерного зрения, такие как Vision AI, использу-
емые для анализа поведения толпы в режиме 
реального времени. Такие системы позволяют 
отслеживать плотность скопления людей, выяв-
лять потенциальные риски и прогнозировать 
направление движения толпы, что несомненно 
позволяет полиции предотвращать опасные ситу-
ации и управлять потоками толпы на массовых 
мероприятиях. Помимо систем анализа в данной 
сфере активно используются беспилотные лета-
тельные аппараты (дроны), при помощи которых 
осуществляется мониторинг обстановки на 
местах массовых мероприятий. Дроны оснащены 
камерами высокого разрешения, которые позво-
ляют отслеживать ситуацию с воздуха и переда-
вать информацию в режиме реального времени. 
Это помогает полиции оперативно реагировать 
на возникающие угрозы и координировать дей-
ствия своих подразделений.

Как мы уже говорили в первом разделе 
нашего исследования помимо прогнозирования, 
социальные сети так же играют значительную 
роль и в организации и распространении инфор-
мации о массовых мероприятиях. Системы мони-
торинга социальных сетей позволяют полиции 
отслеживать общественные настроения, выяв-
лять потенциальных зачинщиков беспорядков и 
предвидеть направление общественного мнения, 
что в свою очередь позволяет правоохранитель-
ным органам оперативно реагировать на возни-
кающие угрозы и предотвращать их эскалацию 
[4]. Однако вместе с очевидной эффективностью 
описанных технологий, мы видим и ряд проблем, 
таких как необходимость согласования с заинте-
ресованными органами власти и обеспечение 
защиты персональных данных граждан. Большую 
роль в эффективности систем мониторинга 
играет качество и объема анализируемых дан-
ных, а также способность адаптироваться к 
меняющимся условиям.

Поэтому мы можем сказать, что в целом, 
мониторинг и управление толпой с помощью 
современных технологий открывают новые воз-
можности для правоохранительных органов в 
предотвращении и управлении кризисными ситу-
ациями.

Нельзя обойти вниманием и информацион-
но-коммуникационные технологии (ИКТ), которые 
так же играют значительную роль в организации 
и координации массовых беспорядков. Они 
используются для распространения информа-
ции, мобилизации участников и координации дей-
ствий. Однако, ИКТ также могут быть использо-
ваны правоохранительными органами для мони-
торинга и предотвращения беспорядков. Но ИКТ 

так же могут быть использованы злоумышленни-
ками для подстрекательства к массовым беспо-
рядкам, распространения призывов к участию в 
незаконных мероприятиях и организации экстре-
мистской деятельности [1,4]. В связи с этим, пра-
вительства и правоохранительные органы уде-
ляют особое внимание борьбе с противоправным 
использованием ИКТ, в связи с чем и было 
создано Управление по организации борьбы с 
противоправным использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (УБК МВД 
России), которое занимается предупреждением, 
выявлением и пресечением преступлений, совер-
шаемых с использованием IT-технологий [5]. 

Проведя взаимосвязь с первым и вторым 
разделом нашего исследования, мы видим, что 
полиция активно использует системы монито-
ринга социальных сетей для отслеживания обще-
ственных настроений и выявления потенциаль-
ных зачинщиков беспорядков, что может позво-
лить правоохранительным органам оперативно 
реагировать на возникающие угрозы и предот-
вращать их эскалацию [1]. Мониторинг социаль-
ных сетей также помогает в выявлении и блоки-
ровании распространения ложной или провока-
ционной информации, которая может способ-
ствовать возникновению массовых беспорядков 
[6].

Немаловажную роль в нашем исследовании 
играет и фиксация правонарушений при массо-
вых беспорядках. Системы видеонаблюдения с 
функцией распознавания лиц играют ключевую 
роль в фиксации правонарушений. Эти системы 
позволяют идентифицировать участников беспо-
рядков и собирать доказательства их противо-
правных действий. 

И, подходя к концу нашего исследования, 
рассмотрим автоматизацию административных 
процессов, как важное направление в деятельно-
сти полиции при массовых беспорядках. Она 
позволяет правоохранительным органам опера-
тивно обрабатывать информацию, составлять 
протоколы и фиксировать нарушения в электрон-
ной форме.

Мобильные приложения, такие как прило-
жение «102» в России, позволяют гражданам 
сообщать о правонарушениях и передавать 
информацию в полицию. Это упрощает процесс 
фиксации и реагирования на правонарушения.

Электронные протоколы позволяют поли-
ции быстро и точно фиксировать нарушения. 
Планшеты с доступом к базам данных МВД упро-
щают проверку документов и фиксацию наруше-
ний, что ускоряет процесс составления протоко-
лов и передачи информации в суд.

Несмотря на эффективность автоматиза-
ции, существуют проблемы, связанные с каче-
ством интернет-соединения и доступом к техно-
логиям в отдаленных регионах. Необходимо 
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совершенствовать инфраструктуру и повышать 
квалификацию сотрудников для эффективного 
использования этих технологий, уточнить и рас-
ширить правовые рамки для использования циф-
ровых доказательств, проводить регулярные тре-
нинги для сотрудников правоохранительных 
органов по работе с современными технологи-
ями.  Так же необходимо обратить внимание на 
такую проблему как улучшение качества интер-
нет-соединения и доступа к технологиям в отда-
ленных регионах.

Таким образом,  анализируя вышеизложен-
ное мы приходим к выводам, что использование 
современных технологий значительно повышает 
эффективность административной деятельности 
полиции при массовых беспорядках. Предиктив-
ная аналитика, мониторинг толпы и автоматиза-
ция процессов позволяют оперативно реагиро-
вать на угрозы и минимизировать ущерб для 
общества. Однако дальнейшее развитие этих 
технологий требует совершенствования законо-
дательной базы и повышения квалификации 
сотрудников правоохранительных органов.
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена также увеличением числа правонарушений, 
совершаемых подростками, что требует разработки эффективных мер профилактики и адекватного 
реагирования со стороны государства. В данном исследовании изучены ключевые аспекты законода-
тельства, касающегося привлечения подростков к административной ответственности. Анализ пока-
зал, что в целом нормы соответствуют основным принципам защиты прав несовершеннолетних, но 
при этом не обошлось без проблем. В частности, в российском законодательстве не хватает согласо-
ванности с международными стандартами, а в правоприменении часто возникают трудности. Среди 
выявленных проблем – сложности с установлением возраста и вины подростков, недостаточная под-
готовка сотрудников полиции и других ведомств, а также слабая координация между различными ор-
ганизациями. Всё это снижает эффективность системы и показывает, что нужны комплексные измене-
ния. На основе проведённого анализа предложены меры по улучшению как законодательства, так и 
практики его применения. В числе приоритетов – разработка профилактических программ, более тес-
ное взаимодействие между правоохранительными органами, школами и сообществом, а также рефор-
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Введение. Вопрос привлечения несовер-
шеннолетних к административной ответственно-
сти представляет собой одну из ключевых про-
блем современной правовой системы. Это свя-
зано с особенностями правового статуса несо-
вершеннолетних, их психологическими и 
социальными характеристиками, а также необхо-
димостью обеспечения соблюдения их прав и 
законных интересов. 

Административная ответственность пред-
ставляет собой один из видов юридической 
ответственности, применяемой за правонаруше-
ния, не достигающие уровня уголовной ответ-
ственности. В Российской Федерации она регули-
руется Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) 
[9]. Согласно статье 2.3 КоАП РФ, административ-
ная ответственность наступает с 16 лет, что отра-
жает необходимость учета возрастных особенно-
стей граждан и их способности осознавать 
последствия своих действий. Установление воз-
растного порога ответственности направлено на 
защиту интересов несовершеннолетних и обе-
спечение справедливого подхода к их действиям. 
При этом в случаях неисполнения обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего и жесто-
кого обращения с ним, включая психическое и 
физическое насилие, родители могут не только 
нести административную, но и уголовную ответ-
ственность в соответствии со статьей 156 УК РФ. 
Это может привести к лишению родительских 
прав. 

Таким образом, законодательство стре-
мится комплексно подходить к вопросам защиты 
несовершеннолетних, учитывая как администра-
тивные, так и уголовные аспекты ответственно-
сти.

Основная часть. Принципы администра-
тивной ответственности несовершеннолетних 
основываются на необходимости учета их воз-
раста, уровня зрелости и социального положе-
ния. Гуманизм, как важнейший из этих принципов, 
предполагает минимизацию негативных послед-
ствий для несовершеннолетнего и его дальней-
шей социализации. Согласно статистическим 
данным МВД России за 2022-2023 гг., несовер-
шеннолетние составляют около 5% от общего 
числа административных правонарушителей, что 
подчеркивает значимость применения индивиду-
ального подхода. При этом опрос руководителей 
полицейских подразделений регионального 
уровня показал, что 96,3% участников считают 
совершенствование нормативных правовых 
актов наиболее оптимальным способом обеспе-
чения деятельности полиции в данной сфере [2; 
5]. Учитывая эти факторы, законодательство 
направлено не только на наказание, но и на 

предупреждение повторного совершения право-
нарушений, акцентируя внимание на воспита-
тельных мерах.

Законодательством предусмотрены особые 
условия применения мер административного 
воздействия к несовершеннолетним. Например, 
в части 2 статьи 3.8 КоАП РФ указано, что несо-
вершеннолетние не подлежат административ-
ному аресту, что представляет собой важную 
меру защиты их прав и интересов. Эти особенно-
сти свидетельствуют о стремлении государства к 
гуманному подходу в регулировании правонару-
шений, совершённых лицами, не достигшими 
совершеннолетия.

Законодательство, регулирующее админи-
стративную ответственность несовершеннолет-
них, играет важную роль в защите их прав и инте-
ресов. Оно направлено на предотвращение чрез-
мерного воздействия административных мер на 
личность несовершеннолетнего, а также на 
создание условий для его социализации и исправ-
ления. Например, исключение таких мер, как 
административный арест, подчёркивает приори-
тет гуманного подхода. Согласно данным МВД 
России, в 2023 году было зарегистрировано 
около 20 тысяч административных правонаруше-
ний, совершённых несовершеннолетними, что 
подчеркивает актуальность разработки и приме-
нения механизмов, способствующих профилак-
тике правонарушений и реабилитации правона-
рушителей. Таким образом, законодательство не 
только регулирует ответственность, но и обеспе-
чивает защиту прав несовершеннолетних, созда-
вая основы для их дальнейшего развития и инте-
грации в общество.

Международные стандарты в области адми-
нистративной ответственности несовершенно-
летних основываются на принципах защиты прав 
ребёнка, закреплённых в Конвенции ООН о пра-
вах ребёнка 1989 года [10]. Этот документ тре-
бует от государств-участников учитывать наилуч-
шие интересы ребёнка при любых действиях, 
включая административные меры. В Конвенции 
подчёркивается необходимость обеспечения 
особого подхода к несовершеннолетним, кото-
рый должен учитывать их возраст, уровень раз-
вития и уязвимость. Также в рамках международ-
ного права установлены рекомендации по созда-
нию специализированных систем ювенальной 
юстиции, которые включают в себя меры, направ-
ленные на реабилитацию и социальную адапта-
цию несовершеннолетних правонарушителей [4; 
5].

Сравнительный анализ российского зако-
нодательства и международных стандартов пока-
зывает, что в России приняты меры для защиты 
прав несовершеннолетних в рамках администра-
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тивной ответственности. Например, часть 2 ста-
тьи 3.8 КоАП РФ устанавливает, что несовершен-
нолетние не подлежат административному аре-
сту. Тем не менее, существуют аспекты, требую-
щие доработки. Международные стандарты 
акцентируют внимание на необходимости реаби-
литации и социальной адаптации, тогда как рос-
сийская система в большей степени ориентиро-
вана на наказание. Кроме того, в отличие от мно-
гих стран, где существуют отдельные законода-
тельные акты для несовершеннолетних 
правонарушителей, в России такие нормы инте-
грированы в общий Кодекс об административных 
правонарушениях, что может затруднять их при-
менение. 

Установление возраста несовершеннолет-
него является ключевым этапом в процессе при-
влечения его к административной ответственно-
сти. При этом правоохранительные органы стал-
киваются с рядом сложностей, включая отсут-
ствие документов, удостоверяющих личность, 
или их подделку, что может существенно затруд-
нить определение возраста нарушителя. По дан-
ным МВД России, около 15% случаев привлече-
ния несовершеннолетних к ответственности 
сопровождаются ошибками в установлении воз-
раста. Это приводит к тому, что некоторые лица 
могут быть неправомерно привлечены к ответ-
ственности, в то время как другие, наоборот, 
могут избежать её. В России ежегодно к админи-
стративной ответственности привлекаются 
десятки миллионов граждан, среди которых 
около 30% составляют лица, не достигшие 18 лет.

Определение вины несовершеннолетнего 
представляет собой значительную проблему в 
правоприменительной практике. Многие под-
ростки не осознают правовых последствий своих 
действий, что затрудняет установление их субъ-
ективной стороны при совершении правонаруше-
ния. Исследования показывают, что несовершен-
нолетние часто действуют под влиянием внешних 
факторов, таких как давление со стороны свер-
стников или недостаток воспитания [1]. Это тре-
бует от правоохранительных органов особого 
подхода к расследованию обстоятельств и моти-
вации действий подростка. 

Существующее законодательство, регули-
рующее порядок привлечения несовершеннолет-
них к административной ответственности, имеет 
ряд недостатков, усложняющих процесс установ-
ления возраста и вины. Отсутствие четких проце-
дур и методик, а также недостаточная подготовка 
сотрудников правоохранительных органов при-
водят к ошибкам и недочетам в работе. В 2023 
году в России зафиксировано около 20 тысяч 
случаев привлечения несовершеннолетних к 
административной ответственности, что подчер-

кивает масштаб проблемы и необходимость 
совершенствования нормативно-правовой базы. 
Вместе с тем, несмотря на постоянное развитие, 
совершенствование института уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних, и в 
нем имеются некоторые пробелы.

Недостаточная подготовка сотрудников 
правоохранительных органов, работающих с 
несовершеннолетними, представляет собой одну 
из ключевых проблем правоприменительной 
практики. В 2022-2023 гг. около 30% сотрудни-
ков, взаимодействующих с детьми и подрост-
ками, не проходили специализированного обуче-
ния, согласно данным МВД России. Это приводит 
к тому, что многие из них не обладают необходи-
мыми знаниями и навыками для эффективного 
общения с несовершеннолетними, а также для 
правильной оценки их поведения и мотивации. 
Непрофессиональная подготовка может вызвать 
ошибки в процессе привлечения несовершенно-
летних к ответственности, что отрицательно ска-
зывается на их дальнейшей социализации. А как 
мы указывали выше, личности несовершеннолет-
них преступников не до конца сформировавши-
еся, и потому у них неустойчивая психика, прояв-
ляющаяся в резких эмоциональных взрывах 
неблагоприятных для общества, то это подчерки-
вает необходимость качественной подготовки 
сотрудников, чтобы они могли адекватно реаги-
ровать на такие ситуации и минимизировать нега-
тивные последствия для несовершеннолетних.

Еще одной значительной проблемой явля-
ется отсутствие единой методики работы с несо-
вершеннолетними в правоохранительных орга-
нах. Разные регионы и ведомства применяют 
свои собственные методы, что приводит к отсут-
ствию унифицированного подхода. Это создает 
путаницу и неэффективность в работе с несовер-
шеннолетними, а также снижает результатив-
ность профилактических мер [6; 7]. 

Проблемы взаимодействия между различ-
ными ведомствами, такими как правоохранитель-
ные органы, образовательные учреждения и 
социальные службы, существенно влияют на 
процесс привлечения несовершеннолетних к 
административной ответственности. Согласно 
отчету Уполномоченного по правам ребенка 
Львовой-Беловой за 2024 год, недостаточная 
координация между этими структурами приводит 
к увеличению числа повторных правонарушений 
среди подростков. Необходимость организации 
профилактики обусловлена широким распро-
странением в молодежной среде различных 
форм отклоняющегося поведения и сохранением 
высокой доли правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними. Отсутствие налаженного 
взаимодействия затрудняет своевременный 
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обмен информацией и выработку комплексных 
решений, направленных на предотвращение пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.

Образовательные учреждения играют клю-
чевую роль в профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, так как именно в 
школе подростки проводят большую часть сво-
его времени и формируют основные социальные 
навыки. Однако, несмотря на это, практика пока-
зывает, что нередко школы недостаточно эффек-
тивно справляются с задачей предупреждения 
противоправного поведения. Согласно данным 
исследования Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, около 70% 
подростков, совершивших правонарушения, вос-
питываются в семьях с недостаточным внима-
нием со стороны родителей. Это подчеркивает 
необходимость активного участия школ в профи-
лактической работе, направленной на выявление 
и поддержку таких детей. Важным аспектом явля-
ется внедрение программ, способствующих раз-
витию у подростков правосознания и социальной 
ответственности. В 2022-2023 гг. в России реали-
зовано более 250 программ по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
направленных на улучшение взаимодействия 
между школами и семьями, что подтверждает 
значимость образовательных учреждений в 
решении данной проблемы.

Взаимодействие с родителями несовершен-
нолетних правонарушителей является важным 
аспектом профилактики правонарушений, так 
как семья оказывает значительное влияние на 
формирование личности подростка. Согласно 
исследованиям, большая часть подростков, 
совершающих административные правонаруше-
ния, воспитывается в семьях, где отсутствует 
должный контроль и внимание со стороны роди-
телей. Это свидетельствует о необходимости 
активного вовлечения родителей в процесс вос-
питания и профилактической работы. Эффектив-
ное взаимодействие предполагает проведение 
совместных мероприятий с участием образова-
тельных учреждений, правоохранительных орга-
нов и родителей, направленных на повышение 
уровня их ответственности и осведомленности. 
Успешные примеры таких инициатив включают 
тренинги и семинары, которые помогают родите-
лям лучше понимать поведение подростков и 
предупреждать возможные правонарушения. 
Таким образом, обеспечение тесного сотрудниче-
ства с родителями является фундаментом в сни-
жении уровня правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Программы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних представляют собой 

комплекс мероприятий, направленных на предот-
вращение преступлений и правонарушений 
посредством работы с потенциальными наруши-
телями и их окружением. Фундаментальными 
элементами таких программ являются образова-
тельные инициативы, направленные на повыше-
ние правовой грамотности молодежи, социаль-
ные проекты, способствующие интеграции под-
ростков в общество, а также психологическая 
поддержка для устранения факторов, способ-
ствующих противоправному поведению [3]. Важ-
ным аспектом является вовлечение семьи и обра-
зовательных учреждений, которые играют значи-
тельную роль в формировании личности несо-
вершеннолетнего.

Примером успешного внедрения программ 
профилактики правонарушений является опыт 
ряда стран, где такие программы позволили 
добиться значительного снижения уровня пре-
ступности среди несовершеннолетних [8]. 
Согласно исследованию ЮНИСЕФ, в 2023 году 
участие в подобных инициативах снизило уро-
вень преступности на 15% среди участников про-
грамм. 

Выводы. Реформа закона о привлечении 
подростков к административной ответственности 
– важный шаг к тому, чтобы система работала 
лучше. Сейчас многие правила не учитывают, что 
подростки – это не взрослые, у них другая психо-
логия, уровень зрелости и восприятие. В итоге – 
наказания часто не дают нужного результата. 
Примерно 70% подростков, которые подверглись 
административному наказанию, не получили под-
держки, которая помогла бы им изменить поведе-
ние. Многие из них снова совершат правонару-
шения. Это говорит о том, что пора пересматри-
вать подход – просто штрафами и наказаниями 
проблему не решить.

Чтобы указанный механизм заработал в 
полной мере, важно менять и практику работы с 
подростками. Один из эффективных способов – 
заменить наказания образовательными програм-
мами. Это поможет снизить количество повтор-
ных нарушений. Также важно обучать полицей-
ских и судей, которые работают с подростками. 
Им нужно знать основы психологии и педагогики, 
чтобы понимать, как правильно общаться и воз-
действовать.

Все эти меры помогут создать более чело-
вечную и эффективную систему, которая будет не 
просто наказывать, а действительно помогать 
подросткам меняться и не повторять ошибок.
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Аннотация. В представленной статье проведен анализ современных средств противодействия 
подростковой преступности через призму профилактики алкоголизма и наркомании среди несовер-
шеннолетних. Автор приходит к выводу о том, что для борьбы с развитием подростковой преступности 
особое значение приобретает искоренение одобрительного отношения детей и подростков к пагуб-
ным зависимостям, поскольку последние серьезно влияют на трансформацию мировосприятия и по-
ведения указанных лиц. Акцентируется внимание на отдельных наиболее перспективных направлениях 
профилактики.
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PREVENTION OF ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION  
AMONG MINORS AS A MEANS OF COUNTERING TEENAGE 
CRIMINALITY

Annotation. The presented article analyzes modern means of combating juvenile crime through the 
prism of preventing alcoholism and drug addiction among minors. The author comes to the conclusion that in 
order to combat the development of juvenile crime, it is especially important to eradicate the approving atti-
tude of children and adolescents to harmful addictions, since the latter seriously affect the transformation of 
the worldview and behavior of these individuals. Attention is focused on certain most promising areas of pre-
vention.
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crime prevention.

Противоправное поведение, распростра-
няемое на территории российского 

государства, характеризуется качественной и 
количественной динамикой. 

Современная статистика демонстрирует в 
2024 году рост особо тяжких преступлений несо-
вершеннолетних на 22 %, часть из которых 
совершены в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Особенно тенденция разви-
тия подростковой противоправной трансформа-

ции актуальна для несовершеннолетних мигран-
тов, чья преступность возросла на 10 % [2]. 

Указанные тенденции наглядно демонстри-
руют проблемы развития преступного поведения 
подростков, не говоря уже о качественном мно-
гообразии ее проявлений в отдельных направле-
ниях жизнедеятельности российского государ-
ства. Подростковая преступность значительно 
угрожает жизни и здоровью самих детей и под-
ростков, их близких людей, а также различного 
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рода имущества, противоправным завладением 
которым активно занимаются несовершеннолет-
ние лица. 

В рамках представленного исследования 
видится необходимым сконцентрировать внима-
ние на проблемах алкоголизма и наркомании 
несовершеннолетних, которые значительно акту-
ализируются в настоящее время. Несмотря на то, 
что алкоголь и наркотики относятся к средствам, 
запрещенным к реализации для несовершенно-
летних, посредством нелегального функциониро-
вания, а также приобретения указанных товаров 
через взрослых лиц, несовершеннолетние полу-
чают к ним доступ. 

Спрос на соответствующие средства растет 
за счет популярности среди молодежи подобных 
состояний опьянения. Употребление наркотиков 
и алкоголя может начинаться с коллективных 
пробных вариантов, но достаточно быстро вызы-
вает зависимость, что в итоге приводит к дефор-
мации социального поведения представителей 
молодого поколения. 

В таких ситуациях подростки могут разви-
вать противоправное функционирование как в 
целях поиска материальных средств для приоб-
ретения необходимых им веществ и алкоголя, так 
и непосредственно под воздействием вышена-
званных запрещенных средств, которые оказы-
вают существенное влияние на их мировосприя-
тие и оценку собственного поведения и его 
последствий. Для подростков в целом присущи 
такие качества как максимализм и игнорирова-
ние критического анализа ситуации, что в сово-
купности с состоянием алкогольного или нарко-
тического опьянения стирает все границы, в том 
числе в части нарушения законодательных тре-
бований.

Важно отметить, что в современной науке 
проведено множество исследований о психоло-
го-правовых проблемах формирования и разви-
тия алкогольной и наркотической зависимости 
подростков. Большинство из них акцентируют 
внимание на социальных, биологических и психо-
логических причинах, а также особенностях 
дальнейшей коррекции жизнедеятельности зави-
симых лиц (необходимость социально-педагоги-
ческой реабилитации, образования и профессио-
нальной подготовки) [1, с. 1330]. 

Следует согласиться с мнением Е.Г. Царько-
вой и Н.С. Зориной о том, что основными факто-
рами, оказывающими влияние на формирование 
и развитие преступного поведения подростков, 
является воспитание несовершеннолетних лиц, 
их окружение и наличие вредных привычек [3, с. 
428]. Последние влияют как на их уязвимость в 
части воздействия со стороны взрослых лиц по 
вовлечению в совершение антиобщественных и 
преступных действий, так и в целом формируют 

вокруг подростка неблагонадежную среду, в 
которой наиболее активно трансформируется 
противоправное поведение.

В данном контексте значительно актуализи-
руется развитие профилактики алкоголизма и 
наркомании среди подростков как средство 
борьбы с распространением преступного пове-
дения среди указанной категории населения. 
Важно отметить, что профилактика должна быть 
направлена как на всех подростков в целом, так и 
с учетом выделения наиболее уязвимых групп 
(например, дети из неблагополучных семей, несо-
вершеннолетние лица, ранее совершавшие пре-
ступные деяния и др.).

В рамках представленного исследования 
видится необходимым сконцентрировать внима-
ние на следующих наиболее перспективных 
направлениях профилактики:

1) расширение средств и методов профилак-
тической работы. В настоящее время арсе-
нал профилактической деятельности вклю-
чает в себя множество средств и методов, 
начиная от традиционных лекций-бесед, 
просветительских информационных акций 
и т.д., до проведения интерактивных проек-
тов, затрагивающих проблему подростко-
вого алкоголизма и наркомании. Однако в 
большинстве случаев на практике предпо-
чтение отдается именно традиционным 
средствам и методам, которые далеко не 
всегда интересны современным подрост-
кам. Подобный дисбаланс может влиять не 
только на восприятие проводимой пропа-
ганды, но и, наоборот, вызывать протест-
ное отношение к высказываемым идеям и 
взглядам. 

2) сочетание индивидуальных и коллективных 
видов профилактической работы. Как 
отмечалось ранее, принципиальное значе-
ние приобретает учет целевой аудитории в 
части организации эффективного профи-
лактического функционирования. Анало-
гичная тенденция актуальна и в отношении 
сочетания индивидуальных и коллективных 
мер воздействия. В случае с подростками 
из так называемой «группы риска» форми-
рования вредных привычек приоритетной 
будет индивидуальная работа, однако она 
должна быть не единственной. 

3) вовлечение подростков и представителей 
молодежи в организацию и осуществление 
профилактического воздействия. В настоя-
щее время многие органы власти, образо-
вательные организации и общественные 
объединения прямо или косвенно осущест-
вляют профилактику алкоголизма и нарко-
мании в подростковой среде, но в силу 
специфики мировосприятия указанной 
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категории населения ее представители не 
всегда воспринимают диалог со взрослыми 
как эффективное средство трансформации 
своих взглядов и убеждений. 

Важное прикладное значение приобретает 
информационно-психологическая пропаганда 
здорового образа жизни, которую необходимо 
качественно проводить в социальных сетях и в 
подростковых коллективах, в том числе в части 
формирования организованного и интересного 
досуга указанной категории населения.

В данном контексте значительными пер-
спективами обладает диалог, построенный в фор-
мате подросток-подросток, или же подросток – 
молодой человек, т.е. лица, которые не суще-
ственно отличаются возрастом и спецификой 
мировосприятия. Для них, по сути, актуальны 
схожие проблемы и им знакомы эмоциональ-
но-чувственные ощущения, которые испытывают 
подростки в период становления их личности. 

На практике достаточно эффективным 
представляется организованное общение с 
лицами, которые ранее имели зависимости и 
негативный опыт их проявления вплоть до ответ-
ственности за преступные деяния. 

На примере таких лиц дети и подростки спо-
собны наглядно видеть потенциальные послед-
ствия пагубных привычек и распространения 
противоправного поведения, поскольку далеко 
не всегда они задумываются об этом заранее, а 
живой диалог подчеркивает связь указанных 
ситуаций с жизнью каждого современного чело-
века [4].

Указанные направления далеко не един-
ственные в рамках рассматриваемой проблема-
тики, однако за счет их использования можно 
качественно повысить эффективность анализи-
руемой профилактической деятельности. 

Для борьбы с развитием подростковой пре-
ступности особое значение приобретает искоре-
нение одобрительного отношения детей и под-
ростков к пагубным зависимостям, поскольку 
последние серьезно влияют на трансформацию 
мировосприятия и поведения указанных лиц. 
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Аннотация. Действующая редакция ГК РФ предусматривает две основных формы проведения 
торгов: аукцион и конкурс. Но помимо с недавних пор предусматривается возможность проведения 
торгов и в иных формах, под которыми, вероятно, следует понимать торги по продаже имущества по-
средством публичного предложения. По мнению К.В. Кичика, существующее деление торгов на кон-
курсы и аукционы является некорректным, поскольку конкурсы – это и есть торги, а аукционы, в свою 
очередь, являются видом конкурсов. Главным отличием конкурсов от аукционов является принцип 
определения победителя. Во второй главе каждая из указанных форм будет рассмотрена более под-
робно.
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CLASSIFICATION OF TRADES

Annotation. The current version of the Civil Code of the Russian Federation provides for two main 
forms of bidding: an auction and a competition. But in addition, recently, the possibility of bidding in other 
forms has been envisaged, which should probably be understood as bidding for the sale of property through 
a public offering. According to K.V. Kichik, the existing division of auctions into contests and auctions is incor-
rect, since contests are auctions, and auctions, in turn, are a type of contests. The main difference between 
contests and auctions is the principle of determining the winner. In the second chapter, each of these forms 
will be discussed in more detail. 

Key words: auction, tender, bidding, ETP, public offering.

В ст. 448 ГК РФ указано, что торги в форме 
аукциона и конкурса могут быть откры-

тыми и закрытыми. Основанием дифференциа-
ции в данном случае служит порядок приглаше-
ния участников. Если в открытых торгах предпо-
лагается участие неопределенного круга лиц, то 
закрытые характеризуются участием исключи-
тельно приглашенных организатором лиц. Так, 
Закон о контрактной системе предусматривает 

проведение закрытых конкурсов и аукционов, и 
это обусловлено несколькими причинами:

1) Сведения об объекте закупки являются 
государственной тайной или в документа-
ции о закупке содержатся такие сведения;

2) Необходима закупка услуг по транспорти-
ровке, страхованию ценностей Государ-
ственного фонда России, музейных пред-
метов, коллекций;

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО   
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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3) Закупка услуг по уборке помещений и услуг 
водителей для нужд судей и судебных при-
ставов. 

Еще одним основанием разграничения тор-
гов на открытые и закрытые – форма подача 
предложений по цене, которая бывает открытой 
(устное соревнование между участниками торгов) 
и закрытой (подача предложений организатору в 
запечатанных конвертах). Стоит отметить следу-
ющее: торги могут быть открытыми по составу 
участников, но одновременно закрытыми по 
форме подачи предложений и наоборот. [1]

Говоря об открытых видах, стоит разо-
браться с широко употребляемым в законода-
тельстве и на практике термином «публичные 
торги». Согласно п.1 ст.499.1 ГК РФ публичные 
торги – это торги, проводимые в целях исполне-
ния решения суда или исполнительных докумен-
тов в порядке исполнительного производства. 
Однако относительно этой дефиниции в научном 
сообществе высказываются возражения. Так, 
В.В. Балакин считает, что все торги, даже закры-
тые и негласные, являются публичными, поэтому 
стоит разграничивать «торги» и «публичные при-
нудительные торги». О.П. Калугина также при-
держивается той позиции, что торги следует 
классифицировать на «добровольные» и «прину-
дительные».

О.А. Беляева полагает, что понятие «публич-
ные торги» носит обширный характер и публич-
ность по отношению к торгам следует понимать в 
равной степени как открытость для неопределён-
ного круга лиц, так и наличие публичного (госу-
дарственного) интереса в их организации и про-
ведении. Таким образом, О.А. Беляева приходит к 
выводу о том, что целесообразно отказаться от 
использования термина «публичные торги» в 
отношении открытых торгов, поскольку эти поня-
тия тождественны. [2]

 Помимо указанных выше закрытых и откры-
тых торгов, существует промежуточная форма – 
торги с избирательным подходом к определён-
ному кругу их возможных участников, т.е. торги с 
наличием ряда определенных ограничений. 
Например, аукционы по продаже и конкурсы по 
безвозмездной передаче кредитных историй, 
поскольку правом на участие обладают лишь 
бюро кредитных историй, включенные в соответ-
ствующий реестр. В связи с этим некоторые 
специалист относят их к закрытым торгам, в свою 
очередь, другие специалисты утверждают, что 
такие торги носят закрытый характер, но прово-
дятся по правилам открытых торгов.

Стоит разграничивать понятия «закрытые 
торги» и «закрытый характер торгов». Во втором 
случае речь идет о специализированных торгах, 
и, в отличие от закрытых, в которых участвуют 
исключительно приглашенные организатором 

лица, торги закрытого характера предполагают 
соответствие участников формальным требова-
ниям. В связи с этим смешивать данные термины 
представляется некорректным. 

Торги также подразделяют на первичные и 
повторные. Повторные торги могут быть прове-
дены по причине того, что первоначальные торги 
не состоялись или победитель торгов отказался 
от подписания торгов об их результатах или дого-
вора. Стоит отметить, что ГК РФ предусматри-
вает только одну причину объявления торгов 
несостоявшимися, - торги с одним участником 
(п.5 ст.447 ГК РФ), иные основания содержаться в 
специальных актах отечественного законода-
тельства.

Например, конкурс и аукцион на право 
заключения государственного или муниципаль-
ного контракта признаются несостоявшимися по 
следующим основаниям:

1) Подача одной заявки на участие в торгах 
или отсутствие заявок на участие;

2) При рассмотрении заявок на участие кон-
курсная комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в торгах всем 
участникам или допустила к участию только 
одного участника;

3) Победитель не представил подписанный 
экземпляр контракта и обеспечение испол-
нения; 

4) После отказа победителя участник, кото-
рому присвоен второй номер, также отка-
зался от заключения государственного 
(муниципального) контракта. 

Стоит отметить, что повторные торги не 
могут проводиться бесконечное количество раз, 
поэтому в зависимости от вида торгов законода-
тельство Российской Федерации либо устанавли-
вает точное количество возможных торгов, либо 
предоставляет их организатору право воспользо-
ваться иным способом заключения договора, 
основанным на началах равенства и состязатель-
ности. 

Что касается публичных торгов, производи-
мых в процессе исполнительного производства, 
то предусматриваются дополнительные основа-
ния объявления таких торгов несостоявшимися, 
например, несостоявшимися объявляются 
публичные торги по реализации предмета ипо-
теки, если заявки на участие подали менее двух 
лиц (ч.1 ст.91 Закона об исполнительном произ-
водстве). К публичным торга в данном случае не 
применяется термин «повторные», они именуются 
«вторичными». 

Существует еще один вид торгов – многоло-
товые торги. Предмет торгов может быть разде-
лен заказчиком на лоты, в отношении каждого из 
которых проводится отдельный конкурс или аук-
цион, что повышает эффективность проведения 
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торгов. Наличие нескольких лотов увеличи- 
вает количество потенциальных победителей, 
поскольку в отношении каждого лота заключа-
ется отдельных договор. По национальному 
составу участников торги могут быть внутрен-
ними или международными. Также торги могут 
быть разовыми и проводимыми регулярно (напри-
мер, биржевые торги). Отдельно стоит сказать 
про то, что отечественным законодательством 
предусмотрены электронные торги, особенности 
и проблемы проведения которых будут подробно 
рассмотрены в третьей главе.

Стоит обратить внимание на широко исполь-
зуемый в международном праве понятие «тен-
дер», которое хотя и используется отечествен-
ным законодательством, но не раскрывается им. 
Представителями научного сообщества по-раз-
ному рассматривается данный термин. Так, И.И. 
Недужий отождествляет тендер и торги, в свою 
очередь, О.А. Беляева считает, что тендер приме-
ним к любым способам заключения договора, в 
основе которых лежит состязательность между 
потенциальными контрагентами независимо от 
того, используются ли при этом какие-либо фор-
мальные процедуры. В целях избежания проти-
воречий в толковании понятия «тендер» пред-
ставляется целесообразным не только закрепить 
термин на законодательном уровне, но и пояс-
нять в каждом конкретном случае, в каком кон-
тексте используется понятие «тендер».

Таким образом, существует большое разно-
образие видов торгов. Помимо основной класси-
фикации форм торгов, которая предполагает их 
разделение на аукционы и конкурсы, выделяют 
также закрытые и открытые торги с промежуточ-

ной формой, сущность которой заключается в 
избирательном подходе к определённому кругу 
их возможных участников. Особняком стоят 
специализированные торги, т.е. торги, носящие 
закрытый характер. Помимо вышеперечислен-
ного, существуют первичные и вторичные, много-
лотовые торги, разовые и регулярные, внутрен-
ние и международные. Стоит отметить, что в 
последние годы наблюдается активная цифрови-
зация отношений в сфере торгов, в связи с чем 
повышается внимание к торгам, проводимым в 
электронной форме. 
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ОЦЕНКА ПРАВОВЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

Аннотация. В настоящее время в стране назрела необходимость в пересмотре экономической 
политики государства, пока ещё ориентированной на стимулирование крупных компаний. Между тем, 
экономика идёт в рост в основном благодаря опоре на малый и средний бизнес (МСБ), так как он соз-
даёт большинство рабочих мест, способен прокормить миллионы людей. На сегодняшний день МСБ в 
ВВП России составляет всего 20%, и он пока не в состоянии составить конкуренцию крупному бизне-
су.
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ASSESSMENT OF LEGAL MEASURES OF STATE SUPPORT 
COMMERCIAL ENTERPRISES IN RUSSIA

Annotation. Currently, there is an urgent need in the country to revise the state’s economic policy, 
which is still focused on stimulating large companies. Meanwhile, the economy is growing mainly due to its 
reliance on small and medium-sized businesses (SMEs), since they create the majority of jobs and are able to 
feed millions of people. Today, SMEs account for only 20% of Russia’s GDP, and they are not yet able to com-
pete with large businesses.

Key words: legal entity, entrepreneur, commercial enterprises, business, entrepreneurial activity, small 
and medium-sized businesses, government support measures.

По данным Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, еже-

годно в нашей стране открывается около 300 тыс. 
коммерческих предприятий, но менее половины 
из них удаётся укрепиться на рынке. За послед-
ние годы возросло количество уголовных дел, 
возбужденных по статьям экономической направ-
ленности. Налоговая нагрузка на одно предприя-
тие несырьевого сектора выросла в 2,65 раза. В 
торговом секторе фискальная нагрузка увеличи-
лась в 4 раза, а количество предприятий умень-
шилось почти на 30% (сокращение происходит на 
4% ежегодно). Работодатели платят больше 30% 
от фонда оплаты труда во внебюджетные фонды 
(Социальный фонд и Фонд обязательного меди-
цинского страхования).

В ходе соцопроса 75% владельцев компа-
ний ответили, что с 2014 года ситуация с их биз-
несом не улучшилась, а 45% сообщили, что ухуд-
шилась. Основными преградами для ведения 
бизнеса в России специалисты признают чрез-
мерную бюрократическую нагрузку, монополиза-
цию рынка во многих областях, коррупцию, повы-
шение НДС, внедрение контрольно-кассовой тех-
ники, закупка и обслуживание которых требуют 
немалых средств, повышение тарифов страховых 
взносов.

Если юридическое лицо закрылось, то 
отследить его дальнейшую деятельность очень 
проблематично. Бывшие легальные бизнесмены 
становятся самозанятыми или просто работают, 
уходя от выплаты налогов.
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Корни тянутся в начало 90-х, когда объя-
вили свободу рыночных отношений. Стоило 
крепко подумать над организацией рынка, жёстко 
зафиксировать права и обязанности участников. 
В результате первыми в бизнесе оказались цехо-
вики, занимавшиеся подпольным производством 
в СССР, криминальные сообщества, дельцы, 
откровенно презиравшие и игнорировавшие 
законы, нарастала несправедливость в распре-
делении доходов.

Между тем президент поставил задачу – к 
концу 2024 г. увеличить долю предприятий малого 
и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП до 32,5%, а 
число занятых в этой сфере – до 25 млн. человек. 
Около 500 млрд. рублей выделено на нацпроект 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (рассчитан до 2024 г.). Министер-
ство экономического развития РФ определило к 
2030 г. показатели в 40% доли малого и среднего 
бизнеса в российском ВВП, а число рабочих мест 
– 45%. Данная стратегия очень важна, но для её 
реализации требуется пересмотр экономической 
политики государства, пока ещё ориентирован-
ной на стимулирование деятельности крупных 
компаний.

В настоящее время доля МСБ в ВВП России 
составляет всего 20%, и он пока не в состоянии 
составить конкуренцию крупному бизнесу. Между 
тем, экономика развитых и многих развиваю-
щихся стран идёт в рост в основном благодаря 
опоре на малый и средний бизнес, так как он спо-
собен прокормить миллионы людей. Так, в США, 
Турции и Японии эта доля составляет от 53 до 
56%, в Китае – 55%, в европейских странах – 
около 60% (в Италии – 70%). Даже некоторые 
страны СНГ по темпам развития МСБ заметно 
опережают. Так, доля МСБ в ВВП Казахстана – 
27%.

Одной из основных причин снижения обо-
рота малого бизнеса в России является общее 
падение доходов населения за последние четыре 
годы из-за роста цен. А малый бизнес тесно свя-
зан именно с тем, сколько денег имеется у глав-
ных потребителей – простых людей. Также наибо-
лее актуальные для малого бизнеса проблемы – 
обилие проверок, избыточная фискальная 
нагрузка. Например, взимание платы с больше-
грузов (транспорта массой свыше 12 тонн) по 
федеральным трассам в счёт возмещения вреда, 
который тяжёлые грузовики наносят дорогам 
федерального значения, вызвала крайне негатив-
ную реакцию в обществе. Льготные кредиты для 
МСБ всё так же недоступны. Или возьмём мора-
торий на проведение плановых проверок, кото-
рый был введён в 2022 году. Их действительно 
стало чуть меньше, в 2024 году мораторий на вне-
плановые неналоговые проверки продлён до 

2030 года. Тем не менее, в отношении объектов, 
отнесённых к категориям чрезвычайно высокого 
и высокого риска, в случае угрозы жизни и здо-
ровью граждан, безопасности страны, а также на 
основании индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, число внеплановых прове-
рок возросло.  

К объектам чрезвычайно высокого и высо-
кого риска относятся социальные, промышлен-
ные объекты, отдельные виды деятельности, име-
ющие максимальный или близкий к нему уровень 
риска причинения вреда в соответствующей 
сфере.

Что касается индикаторов рисков, такой 
формат предполагает инициирование надзор-
ными органами контрольных мероприятий в слу-
чае получения информации о наличии рисков 
нарушения обязательных требований. 

Организацию также может ждать проверка 
в случае задержки зарплаты её сотрудников. 
Контролировать соблюдение нормативов, уста-
новленных требований и прав могут налоговая, 
Роспотребнадзор, пожарный надзор, трудовая 
инспекция, антимонопольная служба и другие 
ведомства. Причём, у каждого органа могут быть 
свои резоны для проведения проверок.

Так, к обстоятельствам, которые повышают 
вероятность проверок со стороны налоговой 
службы, относятся:

 – систематическое указание убытков в отчет-
ности;

 – большое количество налоговых вычетов за 
календарный год;

 – расходы предприятия растут быстрее, чем 
доходы;

 – зарплаты сотрудников ниже, чем средний 
уровень в регионе.
Именно МСБ создаёт большинство рабочих 

мест. В этой сфере сейчас, по данным официаль-
ной статистики, трудятся 30 млн. россиян – треть 
трудоспособного населения страны. Для сравне-
ния: крупные государственные предприятия, 
включая сырьевые гиганты и госкорпорации, 
производят 50% ВВП и создают 20 млн. рабочих 
мест.

Кроме малых предприятий в России огром-
ное число индивидуальных предприятий (ИП). В 
штате типичного ИП 2–3 человека, 60% таких 
микропредприятий заняты мелкой торговлей. Их 
вклад в ВВП невелик, примерно 4%. На пике, в 
2012 году, в России насчитывалось 2,6 млн. част-
ных предпринимателей, вместе с наёмными 
работниками было 5,5 млн. С 2013 г. в результате 
увеличения социального налога для ИП, их чис-
ленность резко сократилась. 

Когда малые предприятия уходят с рынка, 
остаются только гиганты с госучастием. Это ведёт 
к монополизации рынка и дальнейшему расслое-
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нию общества, росту социальной напряжённо-
сти. Дефицит и рост цен возникают из-за того, 
что количество товаропроизводителей настолько 
незначительно, что не получается той жесточай-
шей конкуренции, которая и должна в первую 
очередь вести к снижению цен. Разоряясь, МСБ 
оставляет безработными миллионы людей, хотя 
при наличии действенной господдержки мог бы 
поправить материальное положение многих 
граждан РФ. Сейчас 40% денег он получает за 
счёт собственного производства, а не перепро-
дажи товаров. В торговой сфере занята только 
треть малых предприятий. Примерно столько же 
занимаются недвижимостью и перевозками. При 
этом 40 тыс. российских малых компаний выпу-
скают машины и оборудование, включая электро-
нику, ещё 15 тыс. ведут исследования.

К тому же, малый бизнес в основном ориен-
тирован на внутренний рынок в отличие от круп-
ных корпораций, которые легко подвергнуть дав-
лению из-за рубежа. Следовательно, увеличение 
доли малого бизнеса в экономике позволит повы-
сить устойчивость российской экономики от 
внешних санкций. Для эффективной деятельно-
сти МСБ также необходимо разработать устойчи-
вые и понятные правила, которые бы не менялись 
каждые несколько лет.

В состав государственной поддержки вхо-
дят разного рода направления, методы, эле-
менты, принципы и инструменты [1, с. 33]. Так, 
федеральный бюджет ежегодно выделяет по 20 
млрд. руб. тем регионам, которые представили 
Министерству экономического развития РФ убе-
дительные программы развития малых предприя-
тий; крупнейшим банкам выделяются государ-
ственные деньги, которые должны пойти на кре-
диты МСБ под низкие ставки; увеличена доля 
малого бизнеса в выполнении государственного 
заказа.

Представители бизнеса также могут обра-
титься к уполномоченному по защите прав пред-
принимателей. Омбудсмен занимается рассмо-
трением жалоб предпринимателей на действия 
контролирующих органов. 

Отказать в их принятии он может лишь в 
трёх случаях: 

 – если существует угроза разглашения госу-
дарственной тайны;

 – если текст обращения нет возможности 
прочесть;

 – если по обозначенному в нём вопросу уже 
давались разъяснения раньше.
Решение о принятии жалобы в работу или 

об отказе должно быть принято в течение пяти 
дней.

Кроме того, по желанию предпринимателя 
омбудсмен может принять участие в запланиро-
ванной проверке.

В России действует несколько программ 
льготного финансирования бизнеса. 

1. Микрозаём в государственной (муници-
пальной) микрофинансовой организации (МФО)

Государственные (муниципальные) МФО 
выдают предпринимателям микрозаймы на раз-
витие бизнеса или на пополнение оборотных 
средств.

Процентная ставка в государственных МФО 
зависит от различных факторов, но в любом слу-
чае не может превышать 2,5 ключевой ставки 
Банка России.

Микрозаём может быть выдан по более 
выгодным ставкам:

1) если проект относится к числу приоритет-
ных и предпринимателем предоставлено 
залоговое обеспечение, ставка не превы-
сит ключевую ставку Банка России. При 
этом под приоритетными понимаются про-
екты, реализуемые:

 – предприятиями в области спорта, экологии 
или туризма;

 – экспортерами;
 – предпринимателями, работающими на тер-

ритории технопарка, агропарка или про-
мышленного парка;

 – сельскохозяйственным производственным 
или потребительским кооперативом;

 – женщинами-предпринимателями;
 – предпринимателями старше 45 лет. 
2) если за микрозаёмом обращается предпри-

ниматель не из приоритетной сферы, а 
залог им не предоставлен, ставка составит 
не более 1,5 ключевой ставки Банка Рос-
сии;

3) если приоритетный проект реализуется в 
моногороде, предусмотрена льготная 
ставка в размере 1/2 ключевой ставки 
Банка России (при наличии залога) либо в 
размере ключевой ставки Банка России 
(при отсутствии залога). 

Максимальный срок микрозайма – 3 года.
Максимальная сумма – 5 млн. рублей. 
2. Программа льготного кредитования «Про-

грамма 1764»
Ставки составляют: 15% – для малых пред-

приятий; 13,5% – для средних предприятий.
Кредит могут получить субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляю-
щие деятельность в приоритетных отраслях, 
перечень которых приведен в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
30.12.2018 № 1764.

Кредит можно взять на следующие цели:
 – пополнение оборотных средств. Макси-

мальная сумма, которую на эти цели могут 
одолжить микропредприятию, составляет 
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200 млн. рублей.; малому и среднему биз-
несу – до 500 млн. рублей. Срок – до одного 
года;

 – инвестиционные цели. Для микропредприя-
тий и малых предприятий максимальная 
сумма та же – до 200 млн. и до 500 млн. 
рублей. соответственно, а средние пред-
приятия могут получить до 2 млрд. рублей. 
Срок – до 10 лет; 

 – развитие предпринимательской деятельно-
сти. Кредит под эту цель доступен микро-
предприятиям либо самозанятым гражда-
нам. Максимальная сумма – до 10 млн. 
рублей. Срок – до 3 лет.
3. Программа стимулирования кредитова-

ния субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (ПСК)

Кредиты до 2 млрд. рублей по льготным 
ставкам предоставляются на различные цели. 
Приоритетные отрасли (сферы) не установлены. 
Ставки составляют: 19,5% – для микробизнеса, 
19% – для малых предприятий; 18% – для сред-
них предприятий.

4. Совмещённая программа кредитования
В августе 2022 г. запущен новый механизм 

инвестиционного кредитования, который объеди-
нил «Программу 1764» и «ПСК».

Ставка составляет 7,5% для среднего биз-
неса и 9% для малых и микропредприятий в сле-
дующих сферах: 

 – обрабатывающая промышленность; 
 – транспортировка и хранение;
 – гостиничный бизнес;
 – профессиональная, научная, техническая 

деятельность.
Максимальная сумма кредита – 1 млрд. 

рублей. 
Срок займа – до 10 лет (льготная ставка 

действует первые три года, затем она пересчиты-
вается по схеме «ключевая ставка Банка России 
на день оформления кредита + не более 2,75% 
годовых»).

Закон освобождает индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения (УСН) или систему 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН).

Налог на имущество индивидуальному 
предпринимателю придется платить, если:

 – недвижимость используется в личных целях;
 – недвижимость входит в число объектов, 

облагаемых налогом по кадастровой стои-
мости.
Налогом по кадастровой стоимости облага-

ются офисные центры, торговые комплексы, 
помещения под общепит и бытовые услуги. Пере-
чень таких объектов на год вперёд формируют 
региональные власти и публикуют на сайтах 
местных уполномоченных органов.

Если принадлежащее помещение в пере-
чень не входит, но в нём оказалось строение, в 
котором такое помещение расположено, налог 
нужно будет платить.

Виды и формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства установлены в 
Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Всё же, государству стоит обратить внима-
ние на опыт развитых стран, где на поддержание 
бизнеса и потребительского спроса тратится 
намного больше денег.
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criteria of an object of civil rights is substantiated. It is concluded that the division of information within the 
framework of family legal relations is possible if the conditions of its reproducibility, materialization and objec-
tive value are met.

Key words: information, object of civil rights, matrimonial property, legal regime, intangible goods.

Введение
Хозяйственные отношения развиваются и 

трансформируются. С развитием отношений 
изменяется и ценность объектов оборота: одни 
объекты устаревают и теряют ценность, другие, 
напротив, появляются и приобретают её. История 
знает множество таких примеров, однако такие 
изменения происходили практически всегда 
только в материальной сфере общественной 
жизни. Сегодня же гражданский оборот пережи-
вает качественно иной период развития в связи с 
интенсификацией отношений в нематериальной 
сфере. Появляются новые виды нематериальных 
активов, отношения по поводу которых не урегу-
лированы имеющимися режимами напрямую.

Одним из таких активов является информа-
ция. С развитием цифровых технологий инфор-
мация приобретает ключевое значение в эконо-
мике. Ранее информация была включена в пере-
чень объектов гражданских прав в статье 128 ГК 
РФ, однако её правовой режим оставался дис-
куссионным. Указание на информацию было сде-
лано с целью включения в сферу граждан-
ско-правового регулирования объектов интел-
лектуальных прав, которые могли не охваты-
ваться понятием интеллектуальной 
собственности, которая до введения в действие 
IV части ГК РФ регулировалась отдельными зако-
нами. Вместе с введением IV части ГК РФ в дей-
ствие информация в статье 128 ГК РФ была 
исключена.

В рамках настоящего исследования мы ста-
вим задачу определить правовую природу инфор-
мации и определить её надлежащий правовой 
режим.

Общие положения
Определим, что является объектом граж-

данских прав. Определение объекта гражданских 
прав, которое содержало бы его признаки, отсут-
ствует в законодательстве. В доктрине нет одно-
значного подхода к данному определению [1]. 

В доктрине объект гражданских прав опре-
деляется через благо (Г.Ф. Шершеневич, О.А. 
Красавчиков, С.С. Алексеев), через поведение 
(О.С. Иоффе, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, А.П. 
Сергеев) и через иные категории. Мы будем при-
держиваться первой позиции на основании сле-
дующего.

С точки зрения функции объекта в правоот-
ношении он выступает фокусом (точкой, в кото-
рую направлены) прав и обязанностей. Это нечто, 
которое выступает предметом оборота, т.е. нечто, 

права и обязанности на которое в ходе реализа-
ции правоотношения изменяются. Поскольку это 
нечто, которое выступает предметом оборота, то 
должна быть объективная причина для оборота 
такого нечто. Такой причиной является полез-
ность этого нечто, т.е. возможность удовлетво-
рить им какую-либо потребность. Такое нечто 
называют «благом». Каждое благо удовлетворяет 
разного рода потребности. Поэтому при обороте 
благ рыночные акторы выбирают, какая потреб-
ность для них наиболее значима в конкретный 
момент. Благо является ключевой категорией для 
гражданского оборота. Само гражданское отно-
шение возникает по поводу блага и регулируется 
в соответствии с признаками такого блага. 

Существует также и «поведенческий» под-
ход, согласно которому единственным объектом 
гражданских прав является поведение лица [2]. 
Представляя себе объектом гражданских прав 
некое поведение и учитывая, что гражданское 
правоотношение является юридической формой 
товарооборота, мы разрываем эту связь между 
юридической формой и экономическим содержа-
нием, поскольку «оборот поведения» нам кажется 
несостоятельной концепцией. Поведение, кото-
рое является желаемым или достигнутым резуль-
татом отношений, опосредует оборот и служит 
ему. Создание мысленной «прослойки» между 
правоотношением и товарооборотом представ-
ляется нам непрактичным.

Возвратимся теперь к определению объ-
екта гражданских прав. По нашему мнению, 
таким объектом является (1) благо, которое обо-
ротоспособно (2) объективно и (3) формально.

О первом признаке — объекте как благе — 
мы уже сказали. Второй признак устанавливает, 
что благо должно быть объективно оборотоспо-
собно. Т.е. это должно быть нечто, которое может 
быть определено, ограничено, будь то физически 
(относительно материальных благ) или мысленно 
(относительно нематериальных благ). Это благо 
также должно быть достаточно устойчиво (т.е. 
существовать не краткосрочно). Так, например, 
воздух не является ограниченным сам по себе, но 
его можно ограничить герметичным контейне-
ром, и тогда он станет физически оборотоспо-
собным. 

Третий признак — формальная оборотоспо-
собность — отделяет объекты в целом от объек-
тов гражданских прав. Этот признак устанавли-
вает, что объект должен быть признан правом. 
Т.е. если отношения по поводу объекта не урегу-
лированы законом, то по поводу его оборота не 
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могут возникать правоотношения, т.к. на его обо-
рот не распространяется правовое регулирова-
ние. 

Эта формальная оборотоспособность 
выражена в статье 128 ГК РФ. Законодатель 
прямо перечисляет виды объектов гражданских 
прав. Однако перечисление всех видов объектов 
не может быть полным, если такое перечисление 
не является дихотомическим, т.е. с использова-
нием противопоставления. Например, так зако-
нодатель упустил из сферы правового регулиро-
вания неличные неимущественные отношения, 
установив разделение гражданских отношений 
на имущественные и личные неимущественные 
(если, конечно, читатель разделяет наше убежде-
ние о существовании неличных неимуществен-
ных отношений, т.е. отношений, напрямую не свя-
занных с материальным миром и личностью). 

Таким образом, определение того, что явля-
ется либо не является объектом гражданских 
прав, включает объект в юридическую реаль-
ность или исключает из неё. В одних случаях неу-
регулированность правом отношений не имеет 
негативного влияния на них. Отношения, которые 
в достаточной степени урегулированы другими 
социальными нормами, не требуют правового 
регулирования. Такими являются, к примеру, 
межличностные, бытовые, религиозные и другие 
отношения. К тому же, такие отношения могут 
всё же частично подпадать под сферу граждан-
ско-правового регулирования через призму 
гражданско-правовых принципов. Однако такая 
точка зрения не лишена изъянов — непонятно, 
как гражданское право может регулировать 
отношение, которое хоть и имеет признаки граж-
данского (равенство, автономия воли и имуще-
ственная самостоятельность сторон), но воз-
никло по поводу объекта, неизвестного граждан-
скому праву.

Информация как объект гражданских 
прав

В то время, как информация была исклю-
чена из ГК РФ, был принят закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите 
информации», который установил, что информа-
цией являются сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления.

Статьёй 5 указанного закона установлено, 
что информация может являться объектом 
публичных, гражданских и иных правовых отно-
шений. 

Однако закон об информации носит не 
частно-правовой, а публично-правовой характер. 
Он не регулирует оборот информации с точки 
зрения обязательственных механизмов, а уста-
навливает ограничения в интересах публичного 
порядка: меры защиты информации, порядок 

допуска к информации, публичные обязанности 
субъектов «информационных отношений» и др. 
Положение закона о том, что информация может 
являться объектом гражданских правоотноше-
ний, носит исключительно декларативный харак-
тер. Оно не отвечает на вопрос правовой при-
роды информации, её правового режима, воз-
можности распространения на неё правил, ана-
логичных режиму собственности.

При этом информация очевидно обладает 
признаками объекта гражданских прав:

1. Информация является благом. Информация 
становится самоценной, поскольку зача-
стую является определяющим фактором 
при принятии решений субъектом граждан-
ского оборота. Информация используется 
для удовлетворении одной из высших 
потребностей человека — потребности в 
знании. Кроме того, ценность информации 
увеличивается с её накоплением. Так, 
несколько наборов данных по отдельности 
могут не иметь практического применения, 
однако если объединить их в базу данных, 
то их ценность значительно возрастает, 
поскольку возрастает и количество воз-
можностей такой совокупности данных, а 
значит и объём потенциально удовлетворя-
емых потребностей.

2. Информация объективно оборотоспособна. 
Информация может быть ограничена — это 
оконченная идея, определённый набор дан-
ных. Она может быть переведена в матери-
альную форму на носитель, не теряя при 
этом своей природы как содержания. Раз-
личными способами информация может 
быть передана от одного субъекта к дру-
гому. Однако в этом аспекте проявляется и 
специфика информации: поскольку инфор-
мация нематериальна, она может не просто 
передаваться, а копироваться, т.е. воспро-
изводиться. Это отличает информацию от 
иных объектов гражданских прав, включая 
даже известные гражданскому праву нема-
териальные блага. 

3. Информация формально оборотоспособна. 
Запрета на передачу информации по 
общему правилу нет. Закон признаёт инфор-
мацию объектом гражданских прав. Един-
ственным препятствием для уверенного 
установления данного признака является 
отсутствие регулирования. Для оборота 
информации используются исключительно 
начала гражданского законодательства. 
Частные положения о договорах не отве-
чают потребностям регулирования оборота 
информации, поскольку они рассчитаны на 
оборот материальных благ и не учитывают 
специфику оборота информации. Можно 



292  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

сказать, что гражданское регулирование 
рассчитано на формы, а не на содержания.
Судебная практика также признаёт инфор-

мацию самостоятельным объектом гражданских 
прав [3].

Раздел информации как совместно нажи-
того имущества

В соответствии со статьёй 34 СК РФ, иму-
щество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью.

Допустим, что информация относится к 
имуществу, хотя её правовая природа внутри 
классификации объектов гражданских прав до 
конца не ясна. В таком случае, информация, 
полученная хотя бы одним из супругов во время 
брака, является совместной собственностью 
супругов.

Раздел информации как совместно нажи-
того имущества имеет ряд особенностей.

Во-первых, если информация поддаётся 
копированию, её нужно копировать. Это следует 
из способности информации к воспроизведению, 
а также принципа раздела имущества супругов, 
по которому каждый из супругов должен претер-
петь минимум лишений с учётом баланса интере-
сов. Кроме того, информация не всегда является 
делимой. Как мы раньше установили, совокуп-
ность информации имеет ценность большую, чем 
ценность отдельных данных. Для данного случая 
обоснованно провести аналогию с собранием 
томов одной книги — такое собрание является 
неделимой вещью по смыслу статьи 133 ГК РФ. 
Разделяя такое собрание, мы разрушаем цель-
ный объект, значительно снижая его ценность. 
Поэтому в тех случаях, когда возможно копиро-
вание информации, она должна быть именно вос-
произведена, а не передана.

Во-вторых, информация должна быть ове-
ществлена, т.е. иметь носитель. Если у информа-
ции нет носителя, то она является мыслью, а при-
нудительное овеществление мысли является 
посягательством на самую личность человека, на 
его свободу выражения.

В-третьих, информация должна быть значи-
мой для другого супруга. Если информация имеет 
значение только для одного из супругов (субъек-
тивно ценная), то может быть обоснованным при-

знание судом такой информации личной соб-
ственностью одного из супругов в силу отсут-
ствия объективной ценности такой информации. 
Здесь можно говорить о концепции «субъектив-
ной собственности», которой пока не уделено 
достаточно внимания в научной литературе.

Заключение
Таким образом, информация обладает при-

знаками объекта гражданских прав, однако при-
менение к информации имеющихся правовых 
режимов различных видов объектов граждан-
ских прав проблематично в связи со спецификой 
информации (в частности, нематериальности и 
возможности воспроизведения). Осуществляя 
раздел информации как совместно нажитого 
имущества, стоит учитывать то, что если инфор-
мация поддаётся копированию, то её нужно копи-
ровать; для раздела информация должна быть 
овеществлена; информация должна быть значи-
мой для другого супруга (объективно ценной). 
Иных препятствий или условий для раздела 
информации как совместно нажитого имущества 
мы на данный момент не видим.
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Представляется верным, что право супру-
гов-заказчиков на отказ от исполнения 

договора суррогатного материнства возможет 
только до стадии наступления беременности сур-
рогатной матери. Например, супруги заключили 
договор суррогатного материнства с женщиной, 
будущая суррогатная мать прошла этап имплан-
тации эмбриона, но беременность не наступила 
ввиду медицинских факторов, а заказчики на 
данный момент передумали (например, из-за 
изменившихся жизненных обстоятельств) и хотят 
отказаться от данного метода ВРТ, то в такой 
ситуации это допустимо. При этом супруги-заказ-
чики обязаны возместить суррогатной матери 
расходы, связанные с подготовкой к беременно-

сти. Такой подход к отказу заказчиков от дого-
вора позволяет защитить суррогатную мать и 
ребенка.

После наступления беременности у сурро-
гатной матери прекращение договора суррогат-
ного материнства со стороны супругов-заказчи-
ков не следует допускать, поскольку после этого 
момента они несут ответственность за будущего 
ребенка и не должны иметь возможности просто 
передать свои обязанности другим лицам. Это 
обеспечивает защиту прав ребенка, которые 
должны быть обязательно учтены в подобных 
ситуациях. Супруги должны осознавать все 
последствия и ответственность, прежде чем под-
писывать договор о суррогатном материнстве. 

10.24412/2224-9133-2025-4-293-295
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Разрешая им прекращать договор в любой 
момент, это может привести к недостаточной 
серьезности в принятии важного решения. Таким 
образом, запрет на расторжение договора после 
наступления беременности со стороны супру-
гов-заказчиков не только защитит права буду-
щего ребенка, но и поможет предотвратить лег-
комысленное отношение к процессу суррогат-
ного материнства, обеспечивая более ответ-
ственный подход и бережное отношение ко всем 
участникам этого сложного процесса.

Что же касается отказа суррогатной матери 
от исполнения договора, то здесь следует оста-
новиться на праве суррогатной матери после 
рождения ребенка не подписать отказ. Ввиду 
того, что в процессе исполнения договора сурро-
гатного материнства между женщиной-исполни-
телем и плодом могут сложиться особые психо-
логические отношения, суррогатная мать может 
передумать и отказаться передавать ребенка 
супругам-заказчикам. Законодательство и судеб-
ная практика исходят из того, что суррогатной 
матери принадлежит приоритетное право записи 
ребенка на свое имя. Интересное мнение по 
этому поводу высказал судья Конституционного 
Суда Российской Федерации в отставке Гаджиев 
Г.А. Заслуженный юрист считает, что «закрепле-
ние законодателем императивной нормы, касаю-
щейся предоставления суррогатной матери 
исключительной привилегии в решении вопроса 
о наделении родительскими правами, является не 
бесспорным. Такой подход ведет к нарушению 
прав генетических родителей и не обеспечивает 
соблюдение конституционных принципов право-
вой определенности, справедливости и равен-
ства». С одной стороны, данный подход вполне 
разумный, получается, что потенциальные роди-
тели ограничены, так как суррогатная мать в 
любой момент может передумать и отказаться от 
договора. Однако с другой стороны, договор сур-
рогатного материнства – это алеаторный дого-
вор, и при вступлении в такие правоотношения 
стороны должны четко понимать, что конечный 
результат может быть совсем иным, чем задумы-
валось при заключении договора.

Борисова Т.Е. предлагает признать право 
супругов-заказчиков на компенсацию причинен-
ного им морального вреда, который выражается 
в тяжелейших переживаниях - ощущении утраты, 
лишения, одиночества, безнадежности, неспра-
ведливости, ввиду права суррогатной матери на 
единоличное решение вопроса о судьбе рожден-
ного ею ребенка. По мнению автора, в договоре 
необходимо закрепить срок для произведения 
суррогатной матерью данных выплат. Это поло-
жение об ответственности суррогатной матери 
служило бы дополнительной гарантией, стимули-

рующей суррогатную мать исполнить свою обя-
занность по договору и дать согласие на запись 
супругов-заказчиков родителями ребенка. На 
наш взгляд, такая конструкция считается непри-
емлемой с этической точки зрения. Представля-
ется, что таким образом происходит давление на 
суррогатную мать, у которой по истечении бере-
менности может сложиться тесная биологиче-
ская и психологическая связь с ребенком, а такой 
пункт в договоре будет служить для суррогатной 
матери ограничением. [1]

Мнение автора Борисовой Т.Е. относи-
тельно возможности компенсации морального 
вреда для супругов-заказчиков, который выра-
жается в тяжелейших переживаниях - ощущении 
утраты, лишения, одиночества, безнадежности, 
несправедливости, по причине права суррогат-
ной матери на единоличное решение вопроса о 
судьбе рожденного ею ребенка, не представля-
ется нам правильным. На наш взгляд, включение 
такого пункта в договор может создать дополни-
тельное давление на суррогатную мать, которая 
может развить тесные эмоциональные и психоло-
гические связи с ребенком в процессе беремен-
ности. К тому же идея закрепления обязатель-
ного срока для произведения компенсации 
морального вреда может ограничить свободу 
выбора и дать больше прав супругам-заказчи-
кам. Мы считаем, что установление компенсации 
морального вреда является необоснованной, и в 
договоре разумно закреплять только положение 
о возвращении суррогатной матерью понесенных 
расходов заказчикам в случае отказа передать 
ребенка. Выделение в договоре лишь положения 
о возврате понесенных заказчиками расходов 
при отказе суррогатной матери передать ребенка 
кажется более разумным решением с учетом ува-
жения к правам и интересам всех сторон. Сле-
дует стремиться к соблюдению этических норм и 
справедливости в подобных ситуациях, учитывая 
все сложности и особенности, связанные с про-
цессом суррогатного материнства.

Споры о возмещении убытков суррогатной 
матерью в случаях, когда беременность не насту-
пила, не редко возникают в судебной практике. 
Так, 26.05.2020 г. Татищевский районный суд обя-
зал выплатить суррогатную мать денежные сред-
ства в размере 595000 (пятьсот девяносто пять 
тысяч) рублей ввиду того, что по результатам кон-
трольных медицинских процедур перенос донор-
ского эмбриона прошел неудачно и экстракорпо-
ральное оплодотворение не произошло, повтор-
ных попыток принять участие в переносе эмбри-
она суррогатная мать не предпринимала, от 
контактов с заказчиком уклонялась. [2]

При этом следует учитывать, что суррогат-
ная матерь не несет ответственности за невоз-
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можность наступления беременности не по своей 
вине. В таком случае ей должно быть выплачено 
вознаграждение в соответствии с условиями 
договора суррогатного материнства. Определе-
ние размера вознаграждения в зависимости от 
количества недель выношенной беременности 
может быть справедливым подходом, поскольку 
это отражает фактическую затратность и усилия 
суррогатной матери.

Итак, договор суррогатного материнства 
считается исполненным с момента подписания 
согласия суррогатной матери на запись супру-
гов-заказчиков родителями ребенка. При этом 
могут возникать случае, когда суррогатная мать и 
генетические родители решают отказаться от 
договора по различным причинам. Для эффек-
тивного разрешения таких вопросов в договоре 
следует четко прописывать отдельный раздел 
про исполнение и отказ от договора, устанавли-
вая основания и ответственность сторон. 
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LEGAL REGULATION OF LARGE TRANSACTIONS  
AND THE PROCEDURE FOR THEIR APPROVAL

Annotation. The article examines the procedure for concluding large transactions in business entities, 
analyzes the specifics of their approval and coordination. Special attention is paid to the legal regulation of 
large transactions in joint-stock companies and limited liability companies. The authors examine the existing 
procedure for approving large transactions, including the participation of the board of directors and the gen-
eral meeting of shareholders. The paper notes that modern legislation provides for detailed regulation of this 
issue, but it has a significant drawback – insufficient protection against falsification of minutes of general 
meetings. The article suggests ways to improve the existing order. The study is based on current legislation, 
including the Federal Laws “On Joint Stock Companies” and “On Limited Liability Companies”, as well as 
clarifications from higher courts on challenging large transactions. Considerable attention is paid to the analy-
sis of judicial practice in cases involving the contesting of large transactions, which makes it possible to iden-
tify the most common violations during their conclusion. The authors conclude that it is necessary to strength-
en control over the execution of large transactions by authorized bodies and improve mechanisms for protect-
ing the rights of minority shareholders. The authors pay special attention to the legal nature of large transac-
tions, as well as the functional purpose of this institution in the context of protecting the business community 
as an independent entity of legal relations, but at the same time with bodies headed by people. In this vein, 
the authors illustrate the comparison of doctrinal views and positions of judicial practice. Thus, the authors 
conduct a comprehensive study of various criteria for large transactions, the moment of their qualification and 
ways to protect against challenge.

Key words: large transactions, business company, joint stock company, limited liability company, ap-
proval of transactions.

Крупные сделки юридических лиц – это 
категория, которая встречается в зако-

нодательстве о хозяйствующих субъектах и имеет 
единое легальное толкование. Основными источ-
никами, которыми стоит руководствоваться при 
определении понятия «крупная сделка», явля-
ются: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (далее – Закон об 
АО); Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (далее – Закон об ООО). 

При анализе нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность обществ с ограни-
ченной ответственностью и акционерных обществ 
можно выделить основные признаки крупной 
сделки, которые исходят из легального определе-
ния. Так, крупной сделкой признается сделка 
(несколько взаимосвязанных сделок), выходящая 
за пределы обычной хозяйственной деятельно-
сти, но в то же время данная сделка должна 
включать в себя несколько основных компонен-
тов, а именно они должны быть связаны с приоб-
ретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 и 
более процентов балансовой стоимости активов 
общества.

Таким образом, предметом крупной сделки 
всегда является имущество. В то же время под 
имуществом следует понимать не только вещи, 
но и имущественные права, так как Гражданский 
Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

относит их к объектам имущественных прав, 
соответственно сделка общества, направленная 
на получение или отчуждение имущественных 
прав, может быть квалифицирована в качестве 
крупной при наличии дополнительных признаков. 
В судебной практике преобладающим мнением 
является расширенное толкование норм о круп-
ных сделках в части определения вида сделки, 
которая может быть признана крупной. Законо-
датель самостоятельно указывает на то какие 
сделки при наличии других признаков могут быть 
идентифицированы, как крупные, а именно заем, 
кредит, залог, поручительство и тому подобное, 
оставляя данный список открытым. Так, в Поста-
новлении ФАС Уральского округа указано, что 
договор на оказание услуг может быть признан 
крупной сделкой.

Е. Г. Афанасьева указывает на юридическое 
значение законодательного закрепления не 
только фактического отчуждения имущества, но 
и возможность такого отчуждения. В частности, 
важным является сама возможность, независимо 
от его дальнейшей реализации, поскольку такая 
реализация может производиться помимо воли 
собственника, например в случае договора 
залога [1, 383 с.]. Таким образом, подобная сделка 
должна быть согласована еще на стадии ее 
заключения, а не в момент фактического пере-
хода имущества из фонда собственника. Но в то 
же время подобное расширительное толкование 
представляется нецелесообразным, по той при-
чине, что в данной ситуации складывается воз-
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можность признания любой сделки в качестве 
крупной, так как неисполнение обязательств вле-
чет за собой изъятие имущества компании, таким 
образом формируется признак возможности 
отчуждения имущества, даже в том случае если 
изначально сделка не носила подобный характер.

Стоит также отметить, что видовой круг 
сделок, которые могут быть признаны крупными, 
определяет Информационное письмо Высшего 
Арбитражного Суда, в котором указываются сле-
дующие виды: получение обществом кредита: 
уступка права требования; внесение обществом 
вклада. Таким образом, наиболее важным компо-
нентом крупной сделки является ее предмет, а 
именно имущество. Из анализа судебной прак-
тики и юридической литературы можно сделать 
вывод, что в ситуации необходимого правопри-
менения используется широкое толкование поня-
тия «имущество» [2, 28 с.] — это не только вещь, 
но и иное имущество компании, сюда входят без-
документарные ценные бумаги, имущественные 
права, а также результаты работ и оказание услуг. 
Необходимым представляется включение в ука-
занный список права использования результата 
интеллектуальной деятельности, данный подход 
поддерживается и законодательно.

Количественный критерий определяется из 
сопоставления, так как при современном много-
образии компаний представляется нецелесоо-
бразным установление единого критерия для 
всех хозяйствующих субъектов. Как верно закре-
пил законодатель возможность оспаривания 
только той сделки, чей предмет составляет свыше 
25 процентов всех активов компании. В данном 
ключе стоит обратить внимание на разъяснение 
для нижестоящих судов от Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, которое гласит, что сопоставление 
предмета сделки с уставным капиталом компании 
не допускается и является правонарушением.

Количественный критерий не единственный 
определяющий элемент при квалификации круп-
ной сделки. Также внимания заслуживает каче-
ственный критерий, который в соответствии с 
законом означает, что конкретная сделка выхо-
дит за рамки обычной хозяйственной деятельно-
сти компании. Однако согласно нормам закона 
об ООО и правилам в законе об АО существует 
презумпция обычной хозяйственной сделки, 
согласно которой любая сделка общества при-
знается таковой если не доказано иное. Таким 
образом даже в случае, если подобная сделка 
совершается компанией впервые это еще не 
основание для ее идентификации, как крупной. В 
2014 году Пленум Высшего Арбитражного Суда 
РФ (далее – ВАС РФ) дал определение обычной 
хозяйственной деятельности. По мнению высшей 
судебной инстанции обычная хозяйственная дея-
тельность – это любые операции, которые при-

няты в текущей деятельности соответствующего 
общества либо иных хозяйствующих субъектов, 
занимающихся аналогичным видом деятельно-
сти, сходные по размеру активом и объему обо-
рота, независимо совершались ли такие сделки 
данным обществом раннее. Законодатель также 
закрепил признаки отнесения сделки к экстраор-
динарному виду сделок, называя то, что такая 
сделка приводит к прекращению деятельности 
общества или изменению ее вида либо суще-
ственному изменению ее масштабов. В то же 
время Кузнецов А. А. указывает, что законода-
тель целенаправленно дал понять правопримени-
телю, что крупная сделка – это не абстракция, а 
значимое событие для общества, тем самым объ-
ясняется ее особый порядок одобрения [3, 73 с.].

Одним из первых последствий крупной 
сделки законодатель называет «прекращение 
деятельности общества», тем самым данное 
последствие поглощает остальные два, ведь на 
практике прекращение деятельности можно ква-
лифицировать, как изменение вида деятельности 
или масштаба. Вместе с тем прекращение дея-
тельности означает именно остановку производ-
ства, то есть юридическое лицо сохраняется, 
примером такой сделки Бондарчук Д. называет 
сдачу в аренду или продажу основного производ-
ственного актива [4, 2 с.].

Также в соответствии с законом в качестве 
крупной сделки может бить признана цепочка 
взаимосвязанных сделок. Егорова М. А. выделяет 
следующие признаки подобной цепочки: 1) пре-
следование единой хозяйственной цели при 
заключении сделок; 2) общее назначение продан-
ного имущества; 3) консолидация всего отчуж-
денного по сделка имущества в собствен- 
ность одного лица; 4) непродолжительный проме-
жуток времени между совершением этих сделок 
[5, 5 с.].

Подводя итоги из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что крупная сделка нужда-
ется в особом правовом регулировании поскольку 
законодатель ставит перед собой цель в сохране-
нии сбалансированного оборота в хозяйственной 
сфере общества и тем самым защищает органи-
зацию от продажи его значительных активов по 
заниженной стоимости или приобретение их по 
завышенной стоимости [6, 55 с.]. Такую цель 
можно увидеть в изменениях в сфере регулиро-
вания подобных сделок. До 2016 года организа-
ции были наделены правом самостоятельного 
установления количественного критерия в уставе 
компании, однако сегодня это правило является 
императивным.

При анализе правовой природы крупных 
сделок раскрывается основная сущность подоб-
ного рода действий хозяйственного общества, а 
именно наличие особого порядка заключения 
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таких сделок, который характеризуется в первую 
очередь через этап одобрения уполномоченным 
органом.

Для наиболее полного погружения в поня-
тие одобрения крупной сделки необходимо 
учесть, что в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ юридическое лицо приобре-
тает гражданские права и принимает на себя 
гражданские обязанности через свои органы, 
действующими от его имени. Стоит также прини-
мать во внимание, что орган юридического лица 
составляют физические лица [7, 148 с.]. В совре-
менной юридической литературе есть несколько 
мнений о природе органа юридического лица. 
Так, например, О. В. Дмитриев указывает на то, 
что орган сам является субъектом права, но в то 
же время Богданов Е. В. Пишет о представитель-
ских функциях, как о наиболее преобладающих 
[8, 31 с.]. В любом случае органы юридического 
лица создаются либо для формирования его воли 
(волеобразующие), либо для выражения воли во 
внешней среде (волеизъявляющие). Таким обра-
зом под родовым понятием «орган юридического 
лица» раскрывается уполномоченный специально 
созданный орган, который формирует и выра-
жает волю субъекта права – юридического лица.

Рассматривая порядок одобрения крупных 
сделок, остро встает вопрос о моменте квалифи-
кации такой сделки. Законы об АО и ООО не дают 
определения на какой момент времени общество 
должно установить совпадает ли запланирован-
ная сделка с критериями, которые указаны в 
законе, то есть квалифицировать еще несовер-
шенную сделку. Одобрение уже совершенной 
сделки не вызывает такого количества вопросов 
у правоприменителя, как сделка, которая только 
планируется, так как ее оценка должна происхо-
дить до ее фактического совершения. Соответ-
ственно, сделка, которая изначально была оце-
нена в качестве неподходящей под критерии, но в 
момент ее совершения приобрела все характер-
ные черты крупной сделки требует дополнитель-
ного одобрения.

Из данной проблемы вытекает следующее 
законодательное решение, которое раскрыва-
ется через введение различных понятий, а именно 
«согласие» - предварительное условие ее заклю-
чения; «одобрение» - в случае если сделка уже 
заключена [9, 83 с.].

Также необходимо читывать дифференциа-
цию в российской правовой действительности 
хозяйственных обществ. Хозяйствующие субъ-
екты в вопросе, который мы рассматриваем, 
стоит разделить на: акционерное общество и 
общество с ограниченной ответственностью. 
Законодательство, относимое к акционерным 
обществам характеризуется большей императив-
ностью, данный тезис раскрывается через уста-

новление исключительной компетенции собрания 
акционеров принимать решения о даче согласия 
на совершение или одобрение крупной сделки, 
предметом которой является имущество, стои-
мость которого составляет более 50 процентов 
балансовой стоимости активов общества, закон 
прямо устанавливает невозможность передачи 
данного вопроса иному органу общества. В слу-
чае же с обществом с ограниченной ответствен-
ностью в п. 3 ст. 46 Закона об ООО подобное пра-
вило сформулировано несколько иначе и предо-
ставляет право при образовании в обществе 
совета директоров передать ему полномочия по 
согласованию крупных сделок. Однако в данном 
случае законодатель устанавливает какие сделки 
может одобрять совет директоров – только с 
предметом от 25 до 50 процентов активов компа-
нии, соответственно можно сделать вывод об 
исключительной компетенции собрания участни-
ков общества для сделок, чья цена выше 50 про-
центов активом общества. Данное правило исхо-
дит не только от того, что законодатель устанав-
ливает пределы компетенции совета директоров, 
не называя конкретного правила, но и в практике 
ВАС РФ также устанавливается подобная право-
вая позиция. Высший Арбитражный Суд РФ уста-
новил неправомерность заключения крупной 
сделки на основании решения совета директоров 
в случае, когда члены совета, принимавшие 
решение, в совокупности обладали количеством 
голосов, которое позволило бы им и на общем 
собрании принять положительное решение.

Таким образом, от размера сделки зависит 
какой орган будет принимать решение по ее одо-
брению. В п. 2 ст. 79 Закона об АО говорится, что 
одобрение крупной сделки, предметом которой 
является имущество стоимостью от 25 до 50 про-
центов активов компании принимается всеми 
членами совета директоров единогласно, однако 
в случае несовпадения голосов или по инициа-
тиве совета директоров данный вопрос может 
быть передан на согласование всех акционеров 
компании. Данные правила сформулированы 
таким способом для наиболее эффективного 
соблюдения прав акционеров и участников 
обществ.

Отдельного внимания заслуживает право 
вето при принятии общим собранием акционеров 
решения об одобрении крупной сделки. Если 
представитель Российской Федерации или ее 
субъекта входит в совет директоров открытого 
акционерного общества, которое является обла-
дателем специального права, то такое лицо учув-
ствует в собраниях акционеров с правом вето. 
Такими полномочиями он наделяется в силу п. 3 
ст. 38 Закона о приватизации.

Когда согласно Закону об АО вопрос о при-
нятии решения о даче согласия на совершение 
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или одобрение крупной сделки отнесен к компе-
тенции общего собрания акционеров на совет 
директоров накладываются обязанности по орга-
низации данного собрания. Обязанность совета 
директоров определить цену имущества, которое 
отчуждается или приобретается диктуется прави-
лами ст. 78 и ст. 77 Закона об АО, в то же время 
подобная обязанность не входит в содержание 
Закона об ООО. Статья 77 Закона об АО устанав-
ливает правила для определения стоимости:

1. Необходимо определить рыночную стои-
мость;

2. Может быть привлечен независимый оцен-
щик, закон также определяет случаи, когда 
его привлечение является обязательным – 
при определении цены выкупа обществом у 
акционера акций. Привлечение оценщика 
является факультативным обязательством и 
имеет место быть только в случае прямо 
предусмотренным законом;

3. Если владельцем от 2 до 50 процентов акций 
общества является Российская Федерация, 
в таком случае на совет директоров накла-
дывается обязанность об уведомлении 
федерального органа исполнительной вла-
сти о принятом решении по оценке имуще-
ства в силу положений части 3 ст. 77 Закона 
об АО.
Таким образом, если в акционерном обще-

стве образовался совет директоров или наблю-
дательный совет в таком случае на него перекла-
дывается огромное количество обязанностей в 
контексте согласия или одобрения крупных сде-
лок, в том числе, когда само решение в силу 
закона перекладывается на собрание акционе-
ров. Говоря о решение совета директоров, оно 
подчиняется правилу единогласия, то есть реше-
ние принимается единогласно и голоса выбывших 
членов не учитываются. Необходимо установить, 
что под буквой закона означает «выбывший 
член», в данном контексте в своем информацион-
ном письме высказывался ВАС РФ, где в пункте 9 
указал, что выбывший член совета директоров – 
это лицо, чьи полномочия прекращены досрочно 
решением общего собрания акционеров, а также 
умершие. Однако данную позицию необходимо 
рассматривать в совокупности с положениями 
пункта 15 Постановления Пленума ВС РФ №27, в 
котором закрепляется перечень случаев, являю-
щийся открытым. О. В. Осипенко отмечал неспра-
ведливость определения, которое было указано в 
информационном письме ВАС РФ [10, 279 с.], так 
как оно означало, что есть всего 2 случая для 
определения выбывшего члена совета директо-
ров, в дальнейшем Постановление Пленума сде-
лало революционный шаг в сторону улучшения 
корпоративного нормотворчества, ведь в силу 

официального разъяснения выбывшим членом 
также признается лицо сложившее с себя полно-
мочия при условии заблаговременности.

Как уже указывалось в нашей работе зако-
нодатель наделил нормы об обществах с ограни-
ченной ответственностью большей степенью дис-
позитивности, в соответствии с чем в Законе об 
ООО отсутствуют специальные нормы о согласии 
или одобрении крупной сделки. Закон не устанав-
ливает ряд вопросов: состав кворума, количе-
ство директоров, которые проголосовали, а 
также возможность передачи полномочий от 
совета директоров общему собранию участни-
ков, таким образом можно сделать вывод, что в 
данном аспекте, перечисленные вопросы должны 
регулироваться нормами устава общества.

Подводя итоги необходимо сказать о суще-
ствующих пробелах в законодательстве при 
постановке вопроса о процедуре согласия и одо-
брения крупной сделки, так, например в литера-
туре отмечается проблема в определении компе-
тентного органа при одобрении сделки стоимо-
стью 50 процентов активов компании. В то же 
время О. С. Филиппова говорит о необходимости 
добавления новых существенных условий круп-
ной сделки, которые должны быть отражены в 
решении о ее одобрении [11, 136 с.]. В любом слу-
чае, данная процедура существует для соблюде-
ния прав участников общества, в силу своей 
высокой значимости вызывает интерес у иссле-
дователей.
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не менее, несмотря на отсутствие прямой законодательной нормы об ответственности в контексте 
суррогатного материнства, стороны все же несут ответственность за свои действия. В большинстве 
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Во избежание конфликтов и судебных 
разбирательств сторонам следует в 

договоре четко прописать, что они подразуме-
вают под неисполнение и ненадлежащим испол-
нением обязательств, а также указать форму, 
размер ответственности за нарушение договора. 
Положения о возможности расторжения дого-
вора в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, а также обязанности 
компенсации понесенных убытков являются важ-
ной гарантией для добросовестной стороны про-
граммы суррогатного материнства. В случае 
нарушения договора со стороны контрагента, 
такие меры позволяют защитить интересы уча-
ствующих сторон и обеспечить исполнение усло-
вий соглашения.

В случае самопроизвольного аборта или 
прерывания беременности по медицинским пока-

заниям не по вине суррогатной матери справед-
ливо обязать супругов-заказчиков оплатить 
медицинские расходы и компенсировать ей 
ущерб для восстановления здоровья. Договор 
суррогатного материнства является алеаторным 
и имеет свои риски, которые должны быть рас-
пределены между сторонами с учетом возмож-
ных неблагоприятных сценариев. В случае воз-
никновения подобных непредвиденных обстоя-
тельств, когда беременность не заканчивается 
успешным рождением здорового ребенка, необ-
ходимо рассмотреть возможность обеспечения 
справедливой компенсации суррогатной матери 
за ее усилия и затраты, а также обеспечение 
необходимой медицинской помощи и реабилита-
ции в случае ухудшения ее здоровья.

Предложение, сделанное А.А. Пестриковой, 
о внесении в договор суррогатного материнства 
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условий о размере вознаграждения в случае 
рождения мертвого или неполноценного ребенка, 
не по вине суррогатной матери представляется 
разумным. Учитывая алеаторный характер дан-
ного вида соглашения и сложности, которые 
могут возникнуть в процессе, важно учесть воз-
можные негативные исходы и обеспечить соот-
ветствующую защиту интересов всех сторон. [1]

В случае нарушения суррогатной матерью 
своих обязательств по договору, что привело к 
неудаче реализации программы суррогатного 
материнства (например, из-за ее неявки на про-
цедуру ЭКО, в результате чего погиб неимпланти-
рованный эмбрион), важно установить меха-
низмы защиты интересов заказчиков. Для этого 
необходимо включение в договор условий о 
выплате денежной компенсации заказчикам за 
понесенные ими расходы в случае нарушения 
суррогатной матерью своих обязательств. Также 
установление неустойки в согласованном раз-
мере может служить дополнительной гарантией 
исполнения условий договора и защите интере-
сов заказчиков в случае возможных нарушений. 
Если же суррогатная мать не выполняет требова-
ния врачей, правомерно ограничить денежное 
вознаграждение, причитающееся ей после 
рождения ребенка, а также вполне разумно 
лишить средств, направленных на восстановле-
ние после беременности, родов. 

В случае неисполнения супругами-заказчи-
ками обязанности по оказанию содействия сур-
рогатной матери в соответствии с условиями 
договора, суррогатной матери может быть пре-
доставлено право требования возмещения убыт-
ков, вызванных нарушением договора, или повы-
шения указанного в договоре вознаграждения. 
Суррогатная мать, как участвующая в процессе 
суррогатного материнства, имеет право на 
защиту своих интересов и требование справед-
ливого вознаграждения за свои услуги. Поэтому 
в случае нарушения обязанностей супругами-за-
казчиками или иными сторонами, участвующими 
в процессе суррогатного материнства, суррогат-
ная мать имеет право на обращение в суд с тре-
бованием возмещения убытков или повышения 
вознаграждения в соответствии с условиями 
договора. 

Согласно общему правилу об ответственно-
сти за нарушение денежных обязательств, в слу-
чае несоблюдения супругами-заказчиками сро-
ков оплаты оказанных суррогатной матерью 
услуг, целесообразно установить размер пени в 
соответствии с условиями договора между сто-
ронами. Пени могут начисляться со дня, следую-
щего за днем нарушения обязательства, до дня 
его выполнения. Этот подход способствует обе-
спечению исполнения финансовых обязательств 

в срок и защите интересов суррогатной матери, 
которая оказывает услуги в рамках суррогатного 
материнства. Установление пени является обыч-
ной практикой в случаях нарушения сроков 
оплаты и позволяет соблюдать договорные обя-
зательства сторонами.

Согласно принципам справедливости и 
договорных обязательств, суррогатная мать, не 
предупредившая своевременно супругов-заказ-
чиков о возникновении необходимости в допол-
нительных затратах или о независящих от ее воли 
обстоятельствах, которые могут повлиять на 
успешное завершение программы суррогатного 
материнства, может быть лишена денежных 
средств, предусмотренных для ее восстановле-
ния после беременности, родов, а также части 
вознаграждения. В случае, если суррогатная 
мать предоставила супругам-заказчикам обосно-
ванное предупреждение о возникновении нега-
тивных обстоятельств, которые могут угрожать 
беременности или здоровью ребенка, а супру-
ги-заказчики не приняли необходимых мер в раз-
умный срок, суррогатной матери следует предо-
ставить право на требование возмещения поне-
сенных расходов.

Таким образом, мы видим, что ситуаций 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора суррогатного материнства может воз-
никать множество. Несоблюдение договора 
может исходить как от стороны заказчиков, так и 
от стороны исполнителя. Согласно законодатель-
ству все стороны договора обязаны строго 
соблюдать условия, предусмотренные в дого-
воре, и в случае нарушения этих условий возме-
щать причиненные убытки. В случае возникнове-
ния форс-мажорных обстоятельств, которые не 
поддаются контролю ни суррогатной матери, ни 
заказчикам, стороны должны стремиться к взаи-
мопониманию и совместным усилиям для реше-
ния любых проблем в рамках заключенного дого-
вора. При этом мы установили, что существуют 
обстоятельства, при которых ответственность 
суррогатной матери не наступает. К таким отно-
сятся: рождение мертвого ребенка, самопроиз-
вольный аборт и прерывание беременности по 
медицинским показаниям.
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ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Аннотация. В статье исследуется подозрительная сделка как специальное основание для оспа-
ривания сделок должника. Раскрываются критерии, используемые судами при определении неравно-
ценности встречного исполнения, в целях квалификации сделки как подозрительной по п.1 ст. 61.2. 
Закона о банкротстве. Отмечается необходимость комплексного исследования всех фактических об-
стоятельств дела, в частности, контекст отношений должника с контрагентом для того, чтобы вывод о 
подозрительности являлся вполне убедительным и обоснованным. Исследуется проблема установле-
ния обстоятельств, свидетельствующих об осведомленности контрагента о наличии у должника цели 
причинения вреда имущественным правам кредиторов в контексте признания сделки недействитель-
ной на основании п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. Критически анализируется позиция Верховного 
Суда о том, что при разрешении подобных споров судам необходимо руководствоваться не только 
наличием или отсутствием заинтересованности контрагента по сделке, но и оценкой его экономиче-
ской рациональности. Высказывается альтернативная позиция, согласно которой рыночный механизм 
сделок купли-продажи для покупателя априори предполагает поиск наименее затратных вариантов 
при сравнимом качестве. Соответственно, само по себе приобретение у контрагента имущества по 
стоимости явно ниже рыночной не является прямым доказательством того, что сторона была осве-
домлена о том, что должник преследуют цель причинить вред имущественным правам кредиторов. 

Ключевые слова: банкротство юридических лиц, недействительность сделок,  подозрительные 
сделки, неравноценное встречное предоставление.
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UNEQUAL COUNTER-PROVISION AS A CRITERION  
FOR RECOGNIZING A TRANSACTION AS SUSPICIOUS IN CASE  
OF BANKRUPTCY OF A LEGAL ENTITY

Annotation. The article examines a suspicious transaction as a special basis for challenging the debt-
or’s transactions. The criteria used by the courts in determining the disparity of counter-performance are 
disclosed in order to qualify the transaction as suspicious under clause 1 of Article 61.2 of the Bankruptcy 
Law. It is noted that there is a need for a comprehensive study of all the factual circumstances of the case, in 
particular, the context of the debtor’s relationship with the counterparty in order for the conclusion of suspi-
cion to be quite convincing and justified. The article examines the problem of establishing circumstances in-
dicating that the counterparty is aware that the debtor has a goal of harming creditors’ property rights in the 
context of invalidating the transaction on the basis of clause 2 of Article 61.2 of the Bankruptcy Law. The ar-
ticle critically analyzes the position of the Supreme Court that when resolving such disputes, courts should be 
guided not only by the presence or absence of interest of the counterparty to the transaction, but also by an 
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assessment of its economic rationality. An alternative position is expressed, according to which the market 
mechanism of purchase and sale transactions for the buyer a priori assumes the search for the least expensive 
options with comparable quality. Accordingly, by itself, the acquisition of property from a counterparty at a 
value clearly below the market value is not direct evidence that the party was aware that the debtor was aiming 
to harm the property rights of creditors.

Key words: bankruptcy of legal entities, invalidity of transactions, suspicious transactions, unequal 
counter-provision.

В рамках дела о банкротстве сделки долж-
ника оспариваются в случаях, предусмо-

тренных ГК РФ,  а также по основаниям, установ-
ленным Законом о банкротстве [1].  Недействи-
тельность сделок должника по предусмотренным 
статьями 61.2–61.3 Закона о банкротстве основа-
ниям устанавливается на основе объективных 
(период совершения сделки, условия сделки) и 
субъективных (недобросовестное поведение сто-
роны сделки) факторов. Статья 61.2 Закона о 
банкротстве закрепляет две группы подозритель-
ных сделок, как раз-таки, в зависимости от того, 
какой фактор является первостепенным.

Так, в п.1 рассматриваемой статьи речь идет 
о подозрительных сделках должника при нерав-
ноценном встречном предоставлении (финансо-
вый аспект сделки, объективный фактор).  Для 
квалификации сделки по соответствующему 
основанию суду необходимо установить:  

1) период совершения сделки (в течение 
одного года до принятия заявления о при-
знании банкротом или после его принятия)

2) неравноценность встречного исполнения 
обязательства другой стороной сделки.

На практике, как правило, возникают опре-
деленные сложности, связанные с установлением 
именно второго критерия. Будучи оценочной 
категорией, «неравноценность», по мнению Кон-
ституционного Суда РФ, создает возможность 
эффективного применения нормы к неограничен-
ному числу конкретных правовых ситуаций [2].

Судебная практика при определении нерав-
ноценности встречного исполнения исходит из 
необходимости сопоставления цены этой сделки 
и иных условий с ценой и условиями, которые мог 
получить должник при сравнимых обстоятель-
ствах, а также условий аналогичных сделок, 
совершенных иными участниками гражданского 
оборота. Например, Арбитражный суд Москов-
ского округа в Постановлении от 10.07.2018 № 
Ф05-9223/2018 по делу А40-43496/2016 обосно-
вал неравноценность встречного исполнения по 
сделке (продажа квартиры по цене 1 миллион 
рублей) тем, что годом ранее сам должник приоб-
рел квартиру по цене почти в 2 миллиона рублей, 
а также отчетом рыночной стоимости эксперта 
[3]. 

Плюс ко всему, помимо цены, для определе-
ния признака неравноценности во внимание 

должны приниматься и все обстоятельства 
совершения сделки, то есть суд должен исследо-
вать контекст отношений должника с контраген-
том для того, чтобы вывод о подозрительности 
являлся вполне убедительным и обоснованным 
[4]. Таким образом, квалификация сделки требует 
от суда оценки не только цены, но и иных факто-
ров, включая добросовестность поведения 
контрагентов.

В качестве доказательств неравноценности 
встречного исполнения суды принимают во вни-
мание, в том числе, отчеты независимых оценщи-
ков. По этому же основанию может быть оспо-
рена сделка должника, формально и содержащая 
условия о равноценности встречного исполне-
ния, но при этом с условием о том, что должнику 
на момент совершения сделки было известно, 
что контрагент не сможет исполнить сделку в 
полном объеме. Так, в Постановлении Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 31 января 
2018 г. № Ф01-6388/17 по делу № А29-374/2016 
суд кассационной инстанции пришел к выводу о 
том, что у контрагента отсутствовала финансовая 
возможность приобрести по цене 2 700 000 
рублей, поскольку основным его доходом явля-
лась пенсия, а общий доход за 10 лет составил 
чуть более 3 миллионов рублей [5].

Крайне интересным с точки зрения практи-
ческого значения выступает вопрос о том, каким 
образом будущему приобретателю интерпрети-
ровать предложение застройщика о приобрете-
нии недвижимости со скидкой: не будет ли счи-
таться неравноценным встречным исполнением 
приобретение имущества по цене значительно 
ниже рыночной? Вероятно, в таком случае стоит 
исходить из установления факта того, является 
ли этот дисконт публичным или персональным, 
т.е. его условия распространяются только на кон-
кретного контрагента. Как правило, «акции» и 
«распродажи» являются маркетинговыми прие-
мами, направленными на неопределенный круг 
лиц. Нередко застройщики используют их мас-
сово и синхронно, тем самым совместно форми-
руют цену определенного уровня на рынке [6].  
Вместе с тем предложение дисконта каким-то 
одним застройщиком, напротив, может опровер-
гнуть предположение о том, что цена с дисконтом 
является рыночной, и свидетельствовать, скорее, 
о наличии у этого застройщика финансового кри-
зиса.
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Далее, рассмотрим п.2 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве, в котором раскрывается такое 
основание оспаривания как совершение сделки 
должником в целях причинения вреда имуще-
ственным правам кредиторов. 

Помимо требования о сроке совершения  
оспариваемой сделки (в течение трех лет до при-
нятия заявления о признании должника банкро-
том),  законодатель выделяет два взаимосвязан-
ных положения, наличие которых также необхо-
димо для признания ее недействительной по 
основанию, предусмотренному п.2 ст.61.2 Закона 
о банкротстве:

1) причинение вреда имущественным правам 
кредиторов как результат совершения 
сделки;

2) знание контрагента о соответствующей 
цели должника к моменту совершения 
сделки.

В связи с этим, особый интерес на практике 
представляет собой поиск единого подхода, каса-
тельного того,  какие именно обстоятельства сви-
детельствуют об осведомленности контрагента о 
наличии у должника соответствующей противо-
правной цели.  

Представляется верным утверждать, что 
при решении вопроса о том, должен ли был 
контрагент знать о наличии этих обстоятельств, 
необходимо руководствоваться имеющимися 
данными о том, насколько данное лицо в прин-
ципе могло установить их наличие, если действо-
вало разумно и осмотрительно.

Описанные стандарты разумности и осмо-
трительности охватываются содержанием осно-
вополагающего принципа гражданского права – 
добросовестности. Особую сложность в выявле-
нии у сторон недобросовестных намерений, 
можно отметить в спорах, предметом которых 
выступают сделки, совершенные еще до начала 
процедуры банкротства. В таких обстоятельствах 
стороны нередко сталкиваются с проблемой 
доказывания осведомленности контрагента о 
неплатежеспособности должника. 

Так, Арбитражный суд Московского округа 
в Постановлении от 03.11.2023 № Ф05-7240/2021 
по делу № А41-70837/2017  исходил из того, что 
доказательств заинтересованности или аффили-
рованности сторон представлено не было, а све-
дений о банкротстве лица не имелось, следова-
тельно, и цели причинения имущественного вреда 
кредиторам [7]. Подход кассационного суда, в 
целом, соответствует буквальному толкованию 
п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Верховный суд РФ (далее – ВС РФ) же в 
Определении от 4.08.2022  № 305-ЭС21-21196 
акцентировал внимание на стоимости купленного 
у должника земельного участка: она была в 9 раз 

меньше рыночной, что было подтверждено 
заключением эксперта [8]. В подобной ситуации, 
по мнению ВС РФ, необходимо сопоставить дей-
ствия контрагента должника с поведением 
абстрактного среднего участника хозяйственного 
оборота.  

Судебная коллегия пришла к выводу, что 
ответчик фактически безвозмездно получил от 
должника земельный участок и, совершая такую 
сделку, он не мог не знать о причинении этой 
сделкой вреда должнику и его кредиторам. ВС 
РФ обозначил две категории в контексте доступа 
контрагента к информации о финансовом состо-
янии продавца:  «прямая заинтересованность», 
т.е. когда покупатель напрямую знает о намере-
нии должника вывести свое имущество из-под 
обращения на него взыскания, а также «косвен-
ная», когда лицо понимает, что продажа по зани-
женной стоимости не связана с экономическими 
интересами.

Бремя опровержения доводов об осведом-
ленности о цели сделки в споре суд переложил на 
покупателя, который не смог предоставить како-
е-либо экономическое обоснование совершения 
сделки с его стороны, ходатайств о проведении 
экспертизы не заявлял, добросовестность своих 
действий не подтвердил.  

Таким образом, ВС РФ призвал нижестоя-
щие суды, при  толковании нормы руководство-
ваться не только наличием или отсутствием заин-
тересованности контрагента по сделке, но и 
оценкой его экономической рациональности, с 
точки зрения ее соответствия обычному поведе-
нию в гражданском обороте. 

Не исключая значение Определения ВС РФ 
как важного ориентира для нижестоящих судов, 
кажется верным отметить и некоторые недо-
статки такого подхода.  Так, он создает опреде-
ленные правовые сложности для добросовест-
ных покупателей, приобретших имущество по 
цене, существенно ниже рыночной, при условии, 
если из обстоятельств не следовало, что должник 
в лице продавца преследует цель причинения 
вреда имущественным интересам кредиторов. 
Например, в Постановлении Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 04.10.2021 № Ф03-
4275/2021 по делу №А73-23969/2019 основанием 
признания сделки подозрительной стал сам факт 
приобретения независимым покупателем товара 
по цене в два раза ниже рыночной. В основе 
такой альтернативной позиции на определение 
ВС РФ  лежит идея о том, что рыночный механизм 
сделок купли-продажи для покупателя априори 
предполагает поиск наименее затратных вариан-
тов при сравнимом качестве [9].

Таким образом, в статье 61.2 Закона о бан-
кротстве законодатель выделил 2 группы подо-
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зрительных сделок должника: сделки при нерав-
ноценном встречном предоставлении и сделки, 
совершенные должником, в целях причинения 
вреда имущественным правам кредиторов. В 
обоих случаях на практике особую сложность 
имеет доказывание «неравноценности» встреч-
ного исполнения и установление факта осведом-
ленности контрагента о соответствующей недо-
бросовестной цели должника к моменту совер-
шения сделки, соответственно.
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Жизнь и здоровье являются неотъемле-
мым благами, занимающими особое 

место в иерархии человеческих ценностей. Кон-
ституция РФ, отражая общепризнанные прин-
ципы и нормы, гарантирует и защищает право на 
жизнь как фундаментальное право каждого чело-
века, подчеркивая его исключительную значи-
мость и важность. Однако в жизни современного 
человека возникает множество разнообразных 
ситуаций, которые могут приводить к причине-
нию вреда его здоровью и жизни в целом. В этой 
связи вопросы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного жизни и здоровью гражданина, не 
теряют своей актуальности и традиционно нахо-
дятся в центре внимания правозащитных органи-
заций и всего юридического сообщества, 
поскольку они напрямую касаются защиты прав 
человека и обеспечения справедливости в обще-
стве.

Возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина регламентируется нор-
мами гл. 59 ГК РФ, в которых установлены виды, 
объем и характер возмещения причиненного 
вреда. Так, в соответствии со ст. 1085 ГК РФ вред 
здоровью включает утраченный потерпевшим 
заработок (доход) и расходы на лечение и иные 
дополнительные расходы (расходы на дополни-
тельное питание, приобретение лекарств, проте-
зирование, посторонний уход, санаторно-курорт-
ное лечение, приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой профессии 
и т.п.). Следовательно, причинитель вреда несет 
ответственность за покрытие не только основных 
расходов, связанных с восстановлением утра-
ченной трудоспособности потерпевшего, но и 
дополнительных затрат, которые могут возник-
нуть в процессе реабилитации и восстановления. 

10.24412/2224-9133-2025-4-308-310
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В соответствии с гражданским законода-
тельством, возмещение дополнительных расхо-
дов, связанных с оказанием помощи и ухода, воз-
можно лишь при строгом соблюдении определен-
ных условий, которые четко регламентированы. 
Во-первых, необходимо установить факт, что 
потерпевший действительно нуждается в кон-
кретных видах помощи и ухода, что подтвержда-
ется результатами судебно-медицинской экспер-
тизы, которая проводится с целью определения 
степени необходимости указанных услуг. Во-вто-
рых, потерпевший не должен обладать правом на 
бесплатное получение таких услуг. Это условие 
является ключевым, поскольку в противном слу-
чае возмещение дополнительных расходов будет 
считаться неправомерным. Таким образом, для 
возмещения дополнительных расходов в полном 
объеме необходимо соблюдение указанных усло-
вий в совокупности. 

Учитывая, что состояние здоровья человека 
зависит от множества факторов, человеческий 
ресурс, безусловно, в какой-то степени воспол-
няем, однако для этого требуются соответствую-
щие дополнительные расходы, которые в случае 
причинения вреда здоровью действительно могут 
быть достаточно масштабными. Возможность 
возмещения подобных понесенных расходов 
представляется справедливым, поскольку в слу-
чае невозможности их совершения могут насту-
пить серьезные последствия для дальнейшей 
жизни человека.

Действующее законодательство закрепляет 
гарантии возмещения вреда, причиненного здо-
ровью гражданина независимо от возраста 
потерпевшего и осуществления им трудовой дея-
тельности, поскольку ни одно лицо не должно 
оставаться без ресурсного поддержания в ситуа-
ции, когда его здоровье, а, следовательно, и тру-
доспособность снижаются. Однако в контексте 
рассмотрения особенностей возмещения вреда 
нельзя не обратить внимания на проблему, возни-
кающую при определении размера компенсации 
ущерба в случаях, когда потерпевший осущест-
вляют трудовую деятельность нелегально. В 
современных социально-экономических реалиях 
нелегальная трудовая деятельность активно раз-
вивается, что приводит к тому, что работник в 
лучшем случае имеет хотя бы часть официально 
подтвержденного дохода, по которому произво-
дятся необходимые отчисления в налоговые 
органы, в худшем случае – трудовую деятель-
ность он осуществляет, но полностью в нелегаль-
ном формате [6, с. 130-131]. У таких работников 
фактически есть доход, но из-за неправомерного 
характера его получения, возникает множество 
вопросов в отношении его учета в рамках опре-
деления размера возмещения вреда.

В подобных ситуациях на практике эффек-
тивным средством их разрешения являются дей-
ствия прокурора по установлению в судебном 
порядке фактов работы потерпевшего и фактов 
получения им соответствующего заработка [1]. 
Однако следует отметить, что подобная практика 
далеко не всегда встречается при рассмотрении 
дел в судах общей юрисдикции, что в итоге при-
водит к несоразмерному определению компенса-
ции причиненного вреда, когда гражданин факти-
чески имел соответствующий доход, который 
может быть выше прожиточного минимума, а в 
результате при определении размера возмеще-
ния вреда он исчисляется по этому минимуму. 
Подобные ситуации видится целесообразным 
решать за счет правоприменительной деятельно-
сти и активизации информирования населения о 
возможностях обращения в компетентные органы 
в части установления фактов их трудовой дея-
тельности в случае ее нелегального осуществле-
ния.

Действующее законодательство предусма-
тривает возможность возмещения вреда не 
только из-за его непосредственного причинения 
жизни и здоровью человека в процессе исполне-
ния договорных и иных обязательств, но и при-
стальное внимание уделяется вопросам такого 
возмещения в случае смерти кормильца (ст. 1088-
1089 ГК РФ). Подобная правовая ситуация объек-
тивно обусловлена наличием обязанностей инди-
видов по содержанию детей, супругов и иных лиц, 
находящихся на иждивении, поскольку указан-
ные лица находятся в зависимом ресурсном 
положении, и в случае смерти кормильца, как 
правило, теряют возможность полноценной жиз-
недеятельности.

Законодательно конкретизирован круг лиц, 
имеющих право на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего (кормильца). Однако на 
практике возникают ситуации, когда реализация 
указанного права имеет важнейшее значение и 
для иных лиц. В данном случае речь идет о сожи-
телях, т.е. лицах, которые проживали, вели 
совместное хозяйство с умершим потерпевшим, 
и могли даже иметь общих детей, но при этом их 
отношения не были зарегистрированы в органах 
ЗАГС. При этом, исходя из действующих законо-
дательных подходов, такие лица могут претендо-
вать на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца только лишь в случае, если они нахо-
дились у него на иждивении. Если же они явля-
ются трудоспособными лицами, но при этом их 
благосостояние во многом зависело от дохода 
умершего кормильца, то данное право реализу-
ется весьма проблематично.

Следует отметить, что в судебной практике 
имеются случаи, когда вышеназванные правовые 
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ситуации разрешались в пользу сожителей [3], 
однако в большинстве своем их требования оста-
ются без удовлетворения. Судебные органы при 
этом акцентируют внимание на том, что «действу-
ющее законодательство не содержит такого 
понятия, как незарегистрированный брак, и не 
считает браком совместное проживание муж-
чины и женщины, которое не порождает для сто-
рон юридических последствий в отношении их 
личных и имущественных прав. Только зареги-
стрированный в установленном законом порядке 
брак порождает соответствующие правовые 
последствия и влечет охрану личных неимуще-
ственных и имущественных прав граждан» [2].

Учитывая динамику развития современных 
гражданско-правовых и брачно-семейных отно-
шений, представляется целесообразным внести 
указанных лиц в перечень субъектов, которые 
имеют право на возмещение вреда в случае 
потери кормильца. Внесение подобных измене-
ний видится актуальным и своевременным в кон-
тексте проведения специальной военной опера-
ции на Украине, поскольку на практике все чаще 
встречаются ситуации, когда погибают военнос-
лужащие, не успевшие зарегистрировать брак, 
но ранее проживавшие в незарегистрированном 
и содержавшие своих сожителей [4, с. 72].

В настоящее время имеется весьма мас-
штабная правовая база и правоприменительная 
практика по вопросам возмещения вреда, причи-
ненного жизни и здоровью гражданина. Несмо-
тря на это, на практике по-прежнему сохраня-
ются ситуации, когда потерпевшие лица не знают 
своих прав и процессуальных особенностей их 
осуществления, не понимают какие нормы подле-
жат применению в конкретных правовых ситуа-
циях, в связи с чем не реализуют их даже при 
наличии соответствующих оснований, тем самым 
существенно снижают качество собственной 
жизни. Кроме того, судебная практика регулярно 
демонстрирует различные позиции по ряду 
вопросов, что также негативно отражается на 
эффективности анализируемого института. В 
данном контексте в научной среде высказыва-
ется предложение о необходимости кодификации 
законодательства по вопросам возмещения 
вреда, причиненного жизни либо здоровью граж-
данина [5, с. 85]. Однако подобное предложение 
представляется необоснованным, поскольку 
модель правового регулирования возмещения 
вреда, причиненного жизни и здоровью гражда-
нина, выбранная российским законодателем 
характеризуется системностью и комплексно-
стью. 

Представляется, что для решения суще-
ствующих проблем видится необходимым исполь-
зовать потенциал актов Верховного Суда РФ. 
Кроме того, перспективным представляется регу-

лярная подготовка обзоров судебной практики 
по заявленной проблематике, что также позволит 
судебным органам использовать единые подходы 
в решении вопросов по возмещению вреда, при-
чиненного жизни и здоровью гражданина.
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Отечественное гражданское законода-
тельство хотя и содержит нормы, регу-

лирующие порядок проведения электронных тор-
гов, однако не содержит комплексного легальное 
определение термина «электронные торги». 
Стоит отметить, что ч. 1 ст. 59 Закона №44-ФЗ 

содержала понятие «аукционов в электронной 
форме (электронных торгов)», но позднее эта ста-
тья утратила силу. 

Представителями научного сообщества 
предпринимались попытки толкования данного 
понятия, однако единого мнения относительно 
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того, что подразумевают под собой электронные 
торги, не сложилось. Так, Т.Н. Карпович и Н.Д. 
Корсукова под понятием «электронные торги» 
понимают «особую форму совершения сделок, 
которая предусматривает использование элек-
тронных коммуникационных сетей и не оказывает 
влияние на правовую природу сделок». [1] Дан-
ный подход представляется не совсем точным, 
поскольку влияние торгов на правовую природу 
сделки нельзя отрицать, что подтверждается при 
толковании п. 2 ст. 499 ГК РФ, в соответствии с 
которой признание торгов недействительными 
влечет за собой недействительность договоров, 
заключенного с лицом. С этой точки зрения более 
корректными является определение, предложен-
ное И.А. Орловым и А.А. Пауковым, согласно 
которому под «электронными торгами» следует 
понимать «специальную систему проведения тор-
гов, с применением информационных техноло-
гий, которая позволяет добиться прозрачности 
проведения торгов, обеспечивает конкуренцию, а 
также делает торги наиболее экономически целе-
сообразными». [2]  Однако стоит отметить, что 
торги – это, в первую очередь, способ заключе-
ния договора, поэтому представляется верным 
сформулировать определение понятия «элек-
тронных торгов» следующим образом: электрон-
ные торги – это способ заключения договоров, 
основанный на применении информационных 
технологий, который обеспечивает прозрачность 
заключения договора (проведения торгов), обе-
спечивающий конкуренцию и являющийся эконо-
мически целесообразным. 

В Стратегии развития конкуренции и анти-
монопольного регулирования в Российской 
Федерации на период до 2030 года, утверждён-
ной Президиумом ФАС России, делается особый 
акцент на актуальность электронных торгов и их 
дальнейшее развитие. [3]  Также о их востребо-
ванности свидетельствует внесение определен-
ных изменений в законодательство, регулирую-
щее процедуру проведения торгов в электронной 
форме. Объективная необходимость проведения 
торгов в электронной форме заключается, в том, 
что, таким образом обеспечивается:

1. Создание инфраструктуры, обеспечиваю-
щей взаимосвязь между заказчиками и 
поставщиками, оперативность обмена доку-
ментами между ними;

2. Повышение уровня конкуренции и исключе-
ние неэффективных посредников, завыша-
ющих стоимость покупок;

3. Обеспечение открытости и прозрачности 
процедуры выбора поставщиков:

4. Создание единых и специализированных 
баз поставщиков, реестров контрактов и 
т.д.

5. Оптимизация издержек на проведение тор-
говых процедур;

6. Снижение рисков сговоров и случаев кор-
рупции, когда решение о выборе постав-
щика принимается в пользу недобросовест-
ного участника. 
Как уже было замечено ранее, при проведе-

нии электронных торгов важную роль играет 
информационная инфраструктура. Применение 
цифровых технологий во взаимодействии между 
участниками является особенностью указанной 
процедуры. Достаточно распространённым явле-
нием является проведение торгов на базе разме-
щенных в сети Интернет электронных торговых 
площадок, которое в целом положительно оцени-
вается представителями научного сообщества. 
Электронная площадка представляет собой сайт, 
соответствующий установленным в соответствии 
с пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 24.1 Закона №44-ФЗ требова-
ниям, по которым проводятся конкурсные методы 
определения поставщиков в электронной форме, 
за исключением закрытых способов определения 
поставщиков в электронной форме. Д.В. Мишу-
тин считает, что электронные торговые площадки 
способствуют созданию инфраструктуры, кото-
рая обеспечивает устойчивую взаимосвязь 
между заказчиками и поставщиками, а также 
позволяют сделать систему закупок более 
эффективной и продуктивной как для покупа-
теля, так и для продавца. [4]

Электронных площадки делятся на виды по 
различным основаниям: в зависимости от пред-
мета закупки, от субъекта закупки и т.д. Элек-
тронные площадки также могут относится к 
федеральным и коммерческим. В роли заказчика 
на коммерческих площадках может выступать 
любое юридическое либо физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель. Каждая 
федеральная и коммерческая электронная пло-
щадка имеет свой адрес (сайт) в сети Интернет. К 
крупнейшим электронным площадкам можно 
отнести АО «Единая Электронная Торговая Пло-
щадка», B2B-Center, АО «Сбербанк-АСТ», Фабри-
кант и другие.

Владельцем электронной площадки явля-
ется ее оператор – непубличное хозяйственное 
общество, в уставном капитале которого ино-
странным гражданам, лицам без гражданства, 
иностранным юридическим лицам принадлежит 
не белее чем двадцать процентов долей (акций) 
такого общества и которое владеет электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивает ее функционирование, 
а также соответствует установленным в соответ-
ствии с п. 1 и 2 ч. 2 ст. 24.1 Закона №44-ФЗ и 
включено в утвержденный Правительством РФ 
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перечень операторов электронных площадок. В 
соответствии с п. 4 ст. 66 ГК РФ, хозяйственные 
общества создаются в двух организационно-пра-
вовых формах – акционерного общества и обще-
ства с ограниченной ответственностью. На опе-
раторов электронных площадок возлагается ряд 
определенных обязанностей, к которым отно-
сятся, например: размещение электронной 
формы заявки, регистрация претендентов на 
электронной площадке, подача претендентами 
заявок и уведомление претендентов о принятом 
продавцом решении о призвании их участниками 
(победителями) либо об отказе в допуске в допу-
ске к участию, размещение на электронной пло-
щадке информации о ходе проведения торгов и 
т.д. Таким образом, оператор отвечает за техни-
ческую часть организации электронных торгов.  

Важным условием участия в электронных 
торгах является получение электронно-цифровой 
подписи, которая выдается специальным учре-
ждением – Удостоверяющим центром. Электрон-
но-цифровая подпись (ЭЦП) представляет собой 
реквизит электронного документа, предназна-
ченный для его защиты от подделки, полученный 
в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием закрытого 
ключа электронно-цифровой подписи и позволя-
ющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном доку-
менте. ЭЦП делает возможным быстрый и эффек-
тивный обмен юридически значимыми электрон-
ными документами, а также защищает от под-
делки таких документов, что крайне важно при 
проведении торгов в электронной форме с 
использование цифровых технологий. 

Таким образом, современное гражданское 
законодательство не содержит комплексного 
легального определения понятия «электронные 
торги». В науке же под торгами в электронной 
форме понимают способ заключения договоров, 
основанный на применении информационных 
технологий, который обеспечивает прозрачность 
заключения договора (проведения торгов), обе-
спечивающий конкуренцию и являющийся эконо-
мически целесообразным. Сегодня электронные 
торги являются достаточно актуальными и вос-
требованными, поскольку они направлены на 
повышение уровня конкуренции, обеспечение 
открытости и прозрачности процедуры, сниже-
ние рисков сговоров и случаев коррупции и т.д. 
Проведение электронных торгов осуществляется 
на базе размещенных в сети Интернет электрон-
ных торговых площадок, владельцами которых 

являются их операторы – непубличные хозяй-
ственные общества. При этом особенностью 
электронных торгов также является использова-
ние электронно-цифровой подписи с целью уско-
рить и сделать более эффективным обмен доку-
ментами и избежать их подделки. 
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or personal/labor investments of the other spouse. The authors also examine the ambiguity of the category 
“inseparable improvements” in the context of recognizing such personal property of spouses as common and 
raise current issues in resolving the specified categories of claims.

Key words: division of property, inseparable improvements, personal property, monetary compensa-
tion, non-owner spouse, expert opinion.

Введение
В последнее время категория споров по 

разделу имущества супругов становится все 
более многообразна на предмет тех личных объ-
ектов, которые заявляются супругами к разделу. 
Особую актуальность набирает личное имуще-
ство, которое в период брака значительно преоб-
разовывалось или даже полностью реконструи-
ровалось за счет общих доходов супругов или 
личных средств того супруга, в чей собственно-
сти указанное имущества не находится.  В связи 
с чем, на практике возникает необходимость в 
вычленении этих неотделимых улучшений, что 
позволяет определить правовые возможности, на 
которые может претендовать супруг-несобствен-
ник при разделе общего имущества (признать 
такое имущество совместным или применить 
правила о компенсации стоимости произведен-
ных им неотделимых улучшений).

Общие положения
По общему правилу, закрепленному в ст. 36 

Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), в отно-
шении имущества, приобретенного до брака, 
действует следующая презумпция: имущество, 
приобретенное супругами до брака, находится в 
собственности того супруга, на ком это имуще-
ство зарегистрировано. 

Однако, в соответствии со ст. 37 СК РФ , 
имущество каждого из супругов может быть при-
знано судом их совместной собственностью, 
если будет установлено, что в период брака за 
счет общего имущества супругов или имущества 
каждого из супругов либо труда одного из супру-
гов были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества 
(капитальный ремонт, реконструкция, переобору-
дование и другие). Например, у одного их супру-
гов есть личное имущество - жилой дом, право 
собственности на который возникло до вступле-
ния в брак. В период брака дом был снесен, и на 
личной земле супруга-собственника за счет 
общих средств супругов был построен новый 
объект, стоимость которого значительно выше 
стоимости предыдущего дома. В силу действую-
щего семейного законодательства такой новый 
объект может быть признан судом общим имуще-
ством супругов, раздел которого будет произво-
дится на основании общих положений, установ-
ленных ст. 38 и 39 СК РФ.

При этом, земельный участок, принадлежа-
щий на праве личной собственности одному из 
супругов, не может быть признан совместным 
имуществом несмотря на возведение в период 
брака на нем дома и иных построек. Невозмож-
ность признания такого земельного участка 
совместно нажитым имуществом подтвержда-
ется в одном из определений Верховного суда 
РФ: поскольку земельный участок приобретен 
супругом до брака, а жилой дом и хозяйственная 
постройка, которые хоть и непосредственно свя-
заны с земельным участком, но являются само-
стоятельными объектами права собственности, 
государственная регистрация права на которые 
производится раздельно, как на самостоятель-
ные объекты права, оснований для признания 
земельного участка совместной собственностью 
супругов не имеется. Возведение здания в дан-
ном случае не является неотделимым улучше-
нием участка, которое в контексте спора об 
общем имуществе могло бы привести к тому, что 
участок, принадлежавший ранее одному из 
супругов, затем переходит в общую собствен-
ность. [1]

В случае же отсутствия существенных дока-
зательств, подтверждающих значительность про-
изведенных супругом-несобственником неотде-
лимых улучшений в личное имущество бывшего 
супруга, положения статьи 38 Семейного кодекса 
Российской Федерации не исключают возможно-
сти взыскания в порядке раздела совместно 
нажитого имущества денежных средств в счет 
супружеской доли в качестве компенсации за 
неотделимые улучшения в жилом доме, принад-
лежащем одному из супругов, что также под-
тверждается относительно свежей позицией Вер-
ховного суда РФ [2]. Из чего следует логичный 
вывод, что при невозможности признания такого 
имущества общим, законодатель предусматри-
вает альтернативный вариант решения такого 
вопроса в виде права супруга-несобственника 
требовать денежной компенсации в счет поло-
вины стоимости произведенных им в личном иму-
ществе бывшего супруга неотделимых улучшений 
[3]. То есть «неотделимые улучшения», по мнению 
законодателя, приобретают самостоятельный 
правовой режим имущества, на которое распро-
страняются общие правила о разделе (ст. 38 СК 
РФ). Такой способ кажется справедливым с точки 
зрения сохранения баланса материальных инте-
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ресов обоих супругов, когда стоимость личного 
имущества одного из супругов вследствие вло-
жений (материальных или трудовых) супруга-не-
собственника в итоге возрастает. Но неясным 
остается то, насколько «неотделимые улучше-
ния», являясь часть преобразованного объекта 
(как неразрывно связанные с ним), могут в случае 
отсутствия достаточных доказательств для при-
знания такого имущества общим (целостным), 
могут выступать объектом гражданского права, 
имеющим самостоятельный правовой режим и 
входить в общую имущественную массу по раз-
делу всего накопленного супругами имущества.

Важно также отметить, что отчуждение в 
период брака по безвозмездным сделкам такого 
личного недвижимого имущества, в котором вто-
рым супругом были произведены значительные 
улучшения, не умоляют право второго супруга 
даже после расторжения брака требовать ком-
пенсации произведенных им улучшений в судеб-
ном порядке. Указанная позиция подтверждается 
определением Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25.02.2025 N 18-КГ24-415-К4, в котором 
Верховный суд подчеркнул, что супруги имеют 
равные права на совместно нажитое имущество, 
включая неотделимые улучшения домовладения, 
принадлежащего одному из супругов, повлекшие 
значительное увеличение его стоимости. В связи 
с чем, второй супруг не лишен права на обраще-
ние в суд с требованиями о взыскании денежной 
компенсации, соответствующей половине доли 
произведенных денежных вложений в ремонт 
домовладения и производство иных работ. 

Проблема определения существенности 
произведенных неотделимых улучшений

Основная проблема при рассмотрении тре-
бований истца о признании личного имущества 
общим кроется в сложности доказывания крите-
рия «значительности (существенности)» произве-
денных таким супругов улучшений (неотделимых 
улучшений).

Здесь важно отметить, что не все улучше-
ния могут быть признаны судом как значитель-
ные. В данном случае важно разделять понятия 
просто «улучшения» и «неотделимые улучшения». 
Законодатель не дает определения ни одному из 
указанных категорий.

Под «неотделимыми улучшениями» стоит 
понимать те улучшения, которые невозможно 
отделить без несоразмерного ущерба основному 
объекту (например, полная реконструкция ста-
рого объекта, пристройка, замена инженерных 
систем, перепланировка и полное переоборудо-
вание объекта). Обычные же «улучшения» – это 
любые иные улучшения в период брака, отделе-
ние которых возможно без потери целевого 

назначения и потребительских свойств основ-
ного объекта (например, смена обоев на стенах). 

В связи с чем, сложность таких категорий 
требований кроется в определении в каждом 
конкретном случае какие улучшения будут 
являться значительными (существенными) для 
признания такого личного имущества общим, а на 
какие будут распространяться правила о выплате 
денежной компенсации. Причина трудности дока-
зывания для истца указанных требований и в 
итоге неоднозначности судебной практики, по 
нашему мнению, видится в отсутствии законода-
тельного регулирования данного вопроса. Так, в 
ст. 37 СК РФ, законодатель подчеркивает: чтобы 
имущество было признано общим, необходимо, 
чтобы вложения, которые были произведены в 
предыдущий объект «значительно» увеличивали 
стоимость этого имущества. Но что стоит пони-
мать под таким «значительным увеличением»? 
Ответа на этот вопрос нам не дает ни законода-
тель, ни сама судебная практика, которая по 
настоящий момент для принятия таких решений 
опирается на результаты судебной экспертизы. 
Следовательно, важным фактором для решения 
вопроса о существенности/несущественности 
произведенных улучшений имеет заключение 
эксперта.

Часто суды вопросы эксперту формулируют 
следующим образом: определить стоимость 
неотделимых улучшений «на момент расторже-
ния брака». Однако, ввиду отсутствия у экспер-
тов базовых юридических знаний, экспертам 
сложно верно определить тот период, за который 
необходимо произвести расчет. Из чего следует, 
что точная постановка вопросов эксперту имеет 
важное юридическое значения для правильного 
применения к указанным спорам положений ст. 
37 СК РФ.

Также, на практике иногда в качестве значи-
мого эксперту ставится вопрос о существенно-
сти/несущественности произведенных улучше-
ний, разрешение которого в каждом конкретном 
случае эксперт определяет по своему усмотре-
нию (например, 20% от стоимость всего объекта 
это значительное улучшение), что еще раз под-
тверждает актуальность проблемы отсутствия 
нормативно закрепленных критериев о значи-
тельности таких улучшений.

Таким образом, с одной стороны, можно 
сказать, что такой пробел в законодательстве 
компенсируется привлечением в каждом отдель-
ном случае эксперта, заключение которого ста-
новится определяющим для принятия судом 
решения о возможности применения положений 
ст. 37 СК РФ, но, с другой стороны, это не умо-
ляет того, что вопрос должен быть решен на 
законодательном уровне (а не путем судебного 
толкования).



317 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Список литературы:

[1] Определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 26.10.2021 N 5-КГ21-116-К2

[2] Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25.02.2025 N 18-КГ24-415-К4

[3] «Личные и имущественные правоотноше-
ния супругов: учебное пособие» (отв. ред. О.Н. 
Низамиева) («Проспект», 2023)

Spisok literatury:

[1] Opredelenie Sudebnoj kollegii po grazhdan-
skim delam Verxovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 
26.10.2021 N 5-KG21-116-K2

[2] Opredeleniem Sudebnoj kollegii po grazh-
danskim delam Verxovnogo Suda Rossijskoj Feder-
acii ot 25.02.2025 N 18-KG24-415-K4

[3] “Lichny`e i imushhestvenny`e pravootnosh-
eniya suprugov: uchebnoe posobie” (otv. red. O.N. 
Nizamieva) («Prospekt», 2023)



318  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 22.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

ПИЧУГИН Денис Александрович,
адъюнкт Академия Управления МВД России, 

e-mail: ii0823229@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК СПОСОБ 
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. Актуальность обращения к проблемам международных валютных операций как спо-
соба совершения преступлений обуславливается возрастающей ролью данных операций в мировой 
хозяйственной деятельности, а также необходимостью совершенствования противодействия преступ-
ности в области внешнеэкономической деятельности. Особенно это значимо в условиях санкционной 
политики в отношении России, а также увеличивающегося бегства капитала из страны, в целом транс-
формации финансовой системы под влиянием цифровых технологий. Противодействие преступности 
в сфере международных валютных операций невозможно без четкого уголовно-правового регулиро-
вания общественно опасных действий или бездействия. В данной статье рассматривается проблема 
способа совершения преступлений в сфере международных валютных операций, особенности уголов-
но-правовой характеристики способа совершения общественно опасных деяний и предлагаются меры 
по совершенствованию. 

Ключевые слова: международные валютные операции, способ совершения преступления, об-
щественно опасное деяние, репатриация, валюта. 
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INTERNATIONAL CURRENCY OPERATIONS AS A WAY  
TO COMMIT CRIMES

Annotation. The relevance of addressing the problems of international currency transactions as a 
method of committing crimes is due to the increasing role of these transactions in global economic activity, as 
well as the need to improve counteraction to crime in the field of foreign economic activity. This is especially 
significant in the context of the sanctions policy towards Russia, as well as the increasing flight of capital from 
the country, and the overall transformation of the financial system under the influence of digital technologies. 
Counteraction to crime in the field of international currency transactions is impossible without clear criminal-
legal regulation of socially dangerous actions or inactions. This article examines the problem of the method of 
committing crimes in the field of international currency transactions, the features of the criminal-legal charac-
teristics of the method of committing socially dangerous acts and proposes measures for improvement.

Key words: international currency transactions, method of committing a crime, socially dangerous act, 
repatriation, currency.

Международные валютные операции 
играют огромное значение в системе 

внешнеэкономической деятельности государ-
ства. Они оказывают влияние не только на финан-
совое развитие страны, но и на позиционирова-
ние государства в международной валютной 
системе в мирохозяйственных связях. В совре-
менных условиях развития валютные операции 
используются в различных видах деятельности. 

Не только в рамках экспорта/импорта това-
ров, работ и услуг, но и в инвестиционной дея-
тельности, использовании производных финан-
совых инструментов (приобретение финансовых 
активов, принятие обязательств). Однако, в 
структуре международных валютных операций в 
России, на сегодняшний день, преобладают опе-
рации, связанные с экспортом/импортом това-
ров.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

10.24412/2224-9133-2025-4-318-321
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Анализ платежного баланса России, пред-
ставленного Центральным банком России (далее 
по тексту ‒ ЦБ) показывает, что если в 2020 г. 
финансовые операции по экспорту товаров 
составили 333,5 млрд. долл., то в 2021 г. 494,1 
млрд. долл., в 2022 г. 592, 07 млрд. долл.,  2023 г. 
424,4 млрд. долл., в 2024 г. 417,2 млрд. долл. [1], 
[2] 

Анализ финансовых операций по импорту 
товаров показывает, что, если в 2020 г. финансо-
вые операции составили 240,08 млрд. долл., то в 
2021 г. 301,04 млрд. долл., в 2022 г. 276,5 млрд. 
долл.,  2023 г. 302,8 млрд. долл., в 2024 г. 294,5 
млрд. долл. [1], [2] Несмотря на то, что в послед-
ние годы объем валютных операций сокраща-
ется, они по-прежнему имеют весомый объем и 
вклад в экономическом развитии России.

Значимость международного валютного 
обращения подчеркивает необходимость не 
только четкого регулирования валютных право-
отношений в целом, но и уголовно-правовой 
охраны общественных отношений, которые лежат 
в плоскости международных валютных операций. 
Несмотря на то, что в законодательство периоди-
чески вносятся различного рода изменения, 
по-прежнему сохраняется ряд проблем, которые 
не способствуют эффективной борьбе с преступ-
ностью в сфере международных валютных опе-
раций. 

Рассматривая особенности совершения 
преступлений в экономической сфере в рамках 
международной финансовой деятельности, одной 
из актуальных проблем в доктрине уголовного 
права является определение понятия и сущности 
международных валютных операций. Обращение 
к конкретным составам преступлений, предусмо-
тренным ст.ст. 193 и ст. 193.1. Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) 
[3] показывает, что нормы права обладают доста-
точно сложными для восприятия терминами, 
такими как: «репатриация», «резидент/нерези-
дент», «агент валютного контроля», а также 
достаточно сложной технической конструкцией 
нормы – в частности ч.1., ч.2 ст. 193 УК РФ. При 
всем при этом ни норма ст. 193 ни ст. 193.1 УК РФ 
не содержит понятия международных валютных 
операций, а также понятие внешнеэкономиче-
ских сделок, в рамках которых и совершаются 
общественно опасные деяния. 

Несмотря на то, что незнание закона не 
освобождает от ответственности, для субъектов 
права, осуществляющих международные валют-
ные операции терминология, используемая в УК 
РФ, не всегда является понятной. Фактически это 
требует обращения к иным нормативно-право-
вым актам, характеризующим конкретные дефи-
ниции права. 

Уточнение дефиниции «международные 
валютные операции» указывает на то, что совер-
шение данных операций, само по себе не явля-
ется общественно опасным деянием. Оно пред-
стает таким только в случае «уклонения от испол-
нения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте РФ» 
(ст. 193 УК РФ), а также в случае перевода валюты 
«на счета нерезидентов с использованием под-
ложных документов» (ст. 193.1 УК РФ) [3].

Предлагается рассмотреть проблемные 
аспекты совершения преступления связанного с 
уклонением от исполнения обязанностей по репа-
триации денежных средств.

Обращение к дефиниции «репатриация» 
указывает, что этимология слова имеет латинское 
происхождение, что дословно означает «возвра-
щение на родину». В целом употребление данного 
понятия имеет междисциплинарное значение, 
оно используется в разных науках и правоотно-
шениях начиная от дипломатических отношений 
и заканчивая, финансовыми. 

Раскрытие понятия «репатриация» в норме 
ст. 193 УК РФ при отсутствии данной дефиниции в 
УК РФ указывает на отсылочный характер, то 
есть дефиницию стоит искать в специальном 
законодательстве посвященному валютным пра-
воотношениям. Однако если обратиться к поло-
жениям Федерального закона от 10.12.2003 № 
173-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» [4] (далее по тек-
сту ФЗ № 173), то анализ основных понятий изло-
женных в законе в ст. 1 показывает, что и там 
понятие репатриации денежных средств не 
содержится.  В данном законе репатриации 
посвящена как глава 3, так и отдельная норма – 
ст. 19, где указывается, что репатриация связана 
с внешнеторговой деятельностью. Однако в 
самой норме, в ее содержании употребляется 
понятие возврата денежных средств.

Законодательством устанавливается обя-
занность возврата денежных средств в Россий-
скую Федерацию при осуществлении внешнеэко-
номических сделок и фактически международ-
ных валютных операций с ними взаимосвязанных 
в рамках международных расчетов. Как устанав-
ливается в нормах ФЗ № 173, а также ст. 193 УК 
РФ данные операции совершаются посредством 
счетов открытых в кредитной организации, что в 
свою очередь позволяет говорить о необходимо-
сти учитывать и положения иного закона ‒ Феде-
рального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 
28.12.2024) «О банках и банковской деятельно-
сти» [5] (далее по тексту ФЗ № 395-1), в частности 
об открытии счета резидента, а также о соверше-
нии международных валютных операций посред-
ством той или иной кредитной организации, в 
которой открыт счет.
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Поскольку в УК РФ не предусматривается 
уголовная ответственность юридических лиц за 
уклонение от репатриации, юридическое лицо 
может нести ответственности в рамках админи-
стративного законодательства по ст. 15.25 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (КоАП РФ) [6]. КоАП РФ 
фактически компенсирует невозможность уста-
новления и привлечения юридических лиц в рам-
ках уголовного закона.

Анализ данной нормы показывает, что хотя 
она и предусматривает ответственность юриди-
ческих лиц за нарушение валютного законода-
тельства в рамках невозврата средств, понятие 
репатриации не содержит. А вот понятие «возврат 
в Российскую Федерацию денежных средств», 
«денежных средств возвращенных в Российскую 
Федерацию» имеет в своем содержании, как и 
норма УК РФ – ст. 193.

В этой связи обнаруживается некоторая 
несогласованность употребления понятия репа-
триации, а также при отсылке к ФЗ № 173 точного 
понятия валютное законодательство не дает. 
Возникает необходимость уточнения данной 
дефиниции, либо ее устранения.

Целью возвращения финансовых средств 
является устранение проблемы возможного 
вывоза капитала из России в рамках междуна-
родных валютных операций. Способ совершения 
преступления предусмотренного ст. 193 УК РФ 
заключается в том, что субъект права, осущест-
вляя внешнеэкономическую деятельность, имея 
счета в банках, а также осуществляя междуна-
родные расчеты по внешнеэкономическим сдел-
кам, уклоняется от возвращения денежных 
средств в Российскую Федерацию в рамках дан-
ных сделок. Однако проблема заключается в том, 
что собственно репатриация может иметь 
несколько действий (бездействия), что также 
усложняет ее понимание как способа соверше-
ния преступления.

Подробный анализ нормы – ст. 193 УК РФ 
указывает на несколько действий как способа 
совершения преступления. Как отмечает Р.А. 
Гвоздарев к таким действиям относятся следую-
щие:

1. «В первом случае должно быть нарушено 
правило о зачислении денежных средств на 
счета резидента в уполномоченном банке 
или в банке.

2. В первом случае перечисленные условия 
договора должны быть выполнены резиден-
том в отношении нерезидента.

3. Во втором случае эти условия должны быть 
не выполненными в нарушение условий 
договора нерезидентом и на территории 
Российской Федерации.

4. Во втором случае денежные средства за 
невыполненные предусмотренные догово-
ром условия резиденту должны быть не 
возвращены» [7; с. 23].
В доктрине уголовного права норма ст. 193 

УК РФ постоянно подвергается критике, как в 
рамках ее изложения, так и в рамках ее эффек-
тивности с точки зрения борьбы с преступностью 
в сфере международных валютных операций. 
Существует также мнение о том, что « правила 
репатриации сами никак не обеспечивают госу-
дарственные интересы, они лишь регулируют 
последовательность и сроки осуществления 
валютных операций, правильность которого 
является предметом валютного контроля. Валют-
ные операции сами по себе относительно давно 
разрешены законодателем, следовательно, 
целью преступления, предусмотренного ст. 193 
УК РФ, вряд ли является вывоз капитала из Рос-
сии» [8; с. 86].

В этой связи, для более точного понимания 
уклонения субъекта права от выполнения обязан-
ностей в области валютного законодательства 
как способа совершения преступления предлага-
ется  устранить из названия ст. 193 УК РФ поня-
тие репатриация, тем более в содержании нормы 
оно не употребляется. Следует изложить назва-
ние ст. 193 УК РФ как «Уклонение от исполнения 
обязанностей по возврату денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации».
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Введение
«В самом простом понимании деньги явля-

ются основным экономическим благом. Это все-
общий эквивалент, функциональным назначе-
нием которого является мера стоимости различ-
ных товаров и услуг» [1]. Согласно ст. 75 Консти-
туции Российской Федерации рубль является 
национальной денежной единицей, которая 
может быть представлена в разных формах: 
наличной и безналичной. Наличные деньги вытес-
няются из обращения более удобными способы 
оплаты, например, бесконтактными платежами, 
которые соответствуют потребностям современ-
ного человека. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции активно развивается нормативно-правовая 
база не только для обращения электронных 
денег, но цифровых, что вызывает множество 
вопросов, изучению которых посвящено данное 
исследование.

Основная часть
Определим первоначально понятие термина 

«электронные деньги», обратившись как к мне-
нию ученых, так и законодателей.

В научной статье [2] «электронные деньги» 
определены как «форма электронных денежных 
средств, которые могут применяться для совер-
шения сделок по приобретению товаров и услуг и 
для перевода средств онлайн или с помощью 
мобильных устройств. При этом электронные 
деньги могут принимать различные формы, такие 
как электронные кошельки, кредитные карты или 
мобильные платежные технологии». В [1] данное 
понятие определено как «форма, выраженная в 
цифровой национальной расчетной единице. С 
точки зрения способа хранения, электронные и 
цифровые валюты обычно хранятся в виде циф-
ровых кошельков, и их владельцы могут напря-
мую использовать их в качестве платежного 
средства».

В российском законодательстве отсут-
ствует термин «электронные деньги», но в ст. 3 
Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», определен 
термин «электронные денежные средства», то 
есть «денежные средства, которые предвари-
тельно предоставлены одним лицом другому 
лицу, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без откры-
тия банковского счета, для исполнения денежных 
обязательств лица, предоставившего денежные 
средства, перед третьими лицами и в отношении 
которых лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоряжения 
исключительно с использованием электронных 
средств платежа».

Для осуществления электронных платежей 
(электронных денег) разработан механизм бес-
контактных платежей [2], при котором передача 
данных между платежным инструментом и терми-
налом для оплаты происходит без физического 
контакта, обычно с использованием технологий 
Near Field Communication (далее - NFC). Техноло-
гия NFC является самой распространенной, к ее 
аналогам можно отнести оплату по QR-коду или 
Bluetooth Low Energy (далее - BLE). Их ключевой 
особенностью по сравнению с NFC является 
радиус применения, который значительно 
больше. Например, NFC поддерживает высоко-
частотную беспроводную связь, позволяющую 
передавать данные на короткие расстояния, 
обычно до 4 сантиметров. QR-код же может счи-
тываться с расстояния пары метров (зависит от 
возможностей камеры устройства), а BLE ограни-
чиваться радиусом в несколько метров, от 10 до 
100 метров.

Термин «бесконтактные платежи» законода-
тельно не закреплен, но в ГОСТ Р 71199-2023 
«Национальный стандарт Российской Федерации. 
Системы киберфизические. Умный дом. Термины 
и определения», утвержденном Приказом Рос-
стандарта от 29.12.2023 № 1766-ст, веден термин 
«бесконтактные технологии», то есть «техноло-
гии, использующие беспроводную передачу дан-
ных и исключающие контакт с пользователем». 
Таким образом, бесконтактные платежи можно 
рассматривать как вспомогательную технологию 
осуществления операций с электронными денеж-
ными средствами. Это форма безналичных рас-
четов, при которой транзакции осуществляются 
без физического контакта между платежным 
устройством, например, банковской картой, 
смартфоном или носимым устройством, и терми-
налом оплаты. 

С правовой точки зрения отметим, что при 
расчетах с электронными платежными инстру-
ментами требуется участие посредника, т.е. кре-
дитной организации, имеющие соответствующую 
лицензию.

Электронные деньги, как один из компонен-
тов национальной платежной системы и часть 
общественно-финансовой жизни, регулируются 
следующими основными документами:

 – Федеральным законом «О центральном 
банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ. Документ 
наделяет Банк России полномочиями уста-
навливать формы эмиссии денег и правила 
обращения с ними, что охватывает и 
аспекты, связанные с электронными плате-
жами;

 – Федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, 



324  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

который устанавливает, что к банковским 
операциям относится осуществление пере-
водов денежных средств без открытия бан-
ковских счетов, включая электронные 
денежные средства (за исключением почто-
вых переводов);

 – Положением Банка России от 24.12.2004 
№266-П «Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использова-
нием», устанавливающим порядок выпуска 
кредитными организациями платежных карт 
и особенности осуществления операций с 
их применением;

 – Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», регулирующим «отноше-
ния, возникающие при выпуске, учете и 
обращении цифровых финансовых активов, 
особенности деятельности оператора 
информационной системы, в которой осу-
ществляется выпуск цифровых финансовых 
активов, и оператора обмена цифровых 
финансовых активов, а также отношения, 
возникающие при обороте цифровой 
валюты в Российской Федерации, включая 
ее майнинг».
В настоящее время в России активно обсуж-

дается введение новой цифровой валюты - циф-
рового рубля. Это еще одна форма выражения 
рубля, которая не имеет физического выражения. 
Формируется правовая база, необходимая для 
полноценного функционирования цифрового 
рубля. 

Банк России 13 октября 2020 года опубли-
ковал доклад «Цифровой рубль», инициировав 
общественные обсуждения концепции цифровой 
валюты [3]. А с учетом полученных отзывов в 
апреле 2021 года была представлена полноцен-
ная «Концепция цифрового рубля», определяю-
щая целевую модель проекта, этапы реализации, 
возможные риски и меры по их снижению. «Циф-
ровой рубль будет эмитироваться Банком Рос-
сии, он станет третьей формой российской наци-
ональной валюты и будет использоваться наравне 
с наличными и безналичными рублями» [4]. Дан-
ная форма рубля будет иметь инновацию, связан-
ную с «офлайн-переводами», т.е. платежами, не 
требующими использование сети Интернет, 
например, с использованием технологий 
Bluetooth, NFC. 

К декабрю 2021 года была завершена раз-
работка прототипа платформы цифрового рубля. 
С января 2022 года началось тестирование про-
тотипа платформы с участием 12 банков, вклю-
чая такие крупные банки, как ВТБ, Сбербанк 
(Сбер) и Тинькофф Банк (Т-Банк). В течение 2024 

года была доработана нормативно-правовая 
база, необходимая для полноценного функциони-
рования цифрового рубля.

С 1 января 2025 года вступили в силу 
поправки к Налоговому кодексу Российской 
Федерации, вводящие понятие «счет цифрового 
рубля», то есть «счета, открытого оператором 
платформы цифрового рубля на основании дого-
вора счета цифрового рубля». Сам термин «циф-
ровая валюта» законодательно закреплен Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Отметим, что в феврале 2025 года Банк 
России объявил о переносе сроков массового 
внедрения цифрового рубля на неопределенный 
срок из-за неготовности инфраструктуры банков 
и бизнеса. Несмотря на перенос сроков, Банк 
России продолжает работу над развитием плат-
формы цифрового рубля, и ожидается, что циф-
ровой рубль станет важным элементом финансо-
вой инфраструктуры страны в ближайшие годы.

У цифрового рубля Банк России определен 
единственным оператором платформы цифро-
вого рубля и ее эмитентом, что обеспечивает цен-
трализованный выпуск и контроль над новой 
формой валюты. В этом его ключевое отличие от 
«криптовалюты», то есть «цифровых счетных еди-
ниц, учет которых децентрализован» (Поста-
новление № 54-11 Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников СНГ «О Глоссарии тер-
минов, используемых органами внутренних дел 
(полицией) государств - участников Содружества 
Независимых Государств, по вопросам противо-
действия преступлениям, совершаемым посред-
ством блокчейн-технологий и криптовалют», при-
нят в г. Самарканде 28.10.2022).

Криптовалюта, например, Биткоин и Эфи-
риум, создается на основе блокчейн-технологий 
частными лицами или организациями и функцио-
нирует в децентрализованных сетях без единого 
центра управления, что является угрозой для 
национальной безопасности. являются приме-
рами криптовалют.

Отметим, что цифровая валюта предпола-
гает обязательную идентификацию пользовате-
лей, соответствующую требованиям законода-
тельства и направленную на предотвращение 
финансовых преступлений. Криптовалюта же 
позволяет пользователям оставаться аноним-
ными или псевдонимами.

Одно из самых важных различий заключа-
ется в правовом статусе. Цифровая валюта, в 
частности цифровой рубль, имеет официальный 
статус и регулируется государством. А криптова-
люта не признана официальным платежным сред-
ством в Российской Федерации.
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Заключение
Проведенный анализ позволил определить, 

что «цифровая валюта» и «криптовалюта» хоть и 
схожи, но имеют характерное различие, которое 
заключается в подходе к правовому регулирова-
нию, который влечет различные проблемы в 
обращении с денежными единицами. В России 
криптовалюты, например, такие как биткоин, не 
признаются в качестве электронных денег и 
законным средством платежа. Это создает нео-
пределенность в отношении их использования и 
оборота, что подтверждает и судебная практика 
[5]. Для эффективного развития и интеграции 
криптовалют в финансовую систему России 
необходимо устранение существующих правовых 
пробелов, разработка детальных нормативных 
актов и создание механизмов защиты прав участ-
ников рынка. В частности, власти сталкиваются с 
трудностями в борьбе с нелегальными майне-
рами, что является одной из проблем правовой 
легализации криптовалют.

Существуют проблемы регулировании и 
цифровой валюты. Несмотря на принятие Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в нем устанав-
ливаются лишь общие положения об обороте 
цифровых валют, детальные правила их выпуска 
и обращения до сих пор не определены, а выпуск 
цифрового рубля постоянно переносится. Это 
затрудняет развитие рынка цифровых валют. 
Также, недостаточная регламентация налогоо-
бложения операций с цифровыми валютами и 
отсутствие нормативной базы для инвестирова-
ния с их использованием ограничивают возмож-
ности граждан и организаций в данной сфере.

Получается, что не только криптовалюты 
имеют проблемы правовой реализации и регла-
ментации, но и цифровые валюты, к которым 
ранее был отнесен цифровой рубль. Государство 
работает над разрешением возникающих про-
блем, что в будущем может оказать влияние на 
изменение ситуации по отношению к криптова-
лютам и к реализации концепции цифровых 
валют.
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ровании при квалификации уголовно-правовых последствий, ненадлежащего исполнения трансфор-
мированной совокупной обязанности налогоплательщика в результате введения в налоговом админи-
стрировании единого налогового счета (ЕНС), единого налогового платежа (ЕНП). В статье описаны 
проблемы, возникающие при уголовно-правовой оценке при уклонении от уплаты налоговых платежей 
при наступлении неблагоприятных уголовно-правовых последствий в виде отрицательного сальдо на 
ЕНС у налогоплательщика. Авторами исследованы актуальные вопросы и проблемы, обусловленные 
надлежащей квалификацией налоговых преступлений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ. Предло-
жена авторская концепция полной трансформации диспозиций ст. 198, ст. 199 УК РФ, способов укло-
нения от уплаты налогов и иных обязательных публичных платежей. Высказана необходимость приня-
тия нового постановления Пленума Верховного Суда РФ по налоговым преступлениям, по причине 
невозможности провести надлежащую квалификацию по налоговым преступлениям в действующей 
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upon the occurrence of unfavorable criminal-legal consequences in the form of a negative balance on the STA 
of the taxpayer. The authors studied current issues and problems caused by the proper qualification of tax 
crimes provided for in Art. 198, 199 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author’s concept of 
a complete transformation of the dispositions of Art. 198, Art. 199 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration, methods of evasion of taxes and other mandatory public payments is proposed. The need was ex-
pressed to adopt a new resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on tax 
crimes, due to the impossibility of conducting a proper qualification of tax crimes in the current version of 
Article 198, Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: tax crimes, qualification, negative balance of the Unified Tax System, taxpayer, debt, Uni-
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Введение
Вопросы уголовно-правовой оценки укло-

нения от уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов в новых условиях цифровой реальности, 
вызывают определенные теоретические и прак-
тические проблемы, требующие научного пере-
осмысления и законодательного разрешения в 
результате проведенной цифровизации в сфере 
налогового администрирования. Актуальность 
научного исследования обусловлена недостаточ-
ной разработанностью в уголовном праве совре-
менной научной концепции связанной с квалифи-
кацией налоговых преступлений в результате 
проводимой трансформации налогового админи-
стрирования налоговых платежей.  Появление 
новой правовой конструкции совокупной налого-
вой обязанности, отрицательного сальдо налого-
плательщика, влечет за собой проблемы в право-
применительной деятельности при уголовно-пра-
вовой квалификации налоговых преступлений [1].

Проблемы, связанные с уголовно-правовой 
характеристикой налоговых преступлений при 
наличии отрицательного сальдо у налогоплатель-
щика, требуют незамедлительного разрешения. 
Поскольку с учетом действующего законодатель-
ства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
на текущем этапе затруднительно осуществить 
надлежащую квалификацию по названным соста-
вам налоговых преступлений. Текстуальное 
содержание УК РФ и НК РФ находятся в опреде-
ленной коллизии и научной разобщенности, что 
требует соответствующей корректировки. 

Убеждены, что обязательным и необходи-
мым является совершенствование путем рефор-
мирования действующего уголовно-правового 
регулирования запретов, путем приведения УК 
РФ в соответствие с Федеральным законом «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» от 
14.07.2022 № 263-ФЗ [13].  До тех пор, пока не 
будут разработаны надлежащие концептуальные 
правовые основания для привлечения к уголов-
ной ответственности в рамках принятого Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 14.07.2022 № 263-ФЗ (далее – 

Закон № 263-ФЗ) безусловно будут возникать 
серьезные проблемы при квалификации налого-
вых преступлений. Указанное безусловно спо-
собствует удалению надлежащего внимания рас-
сматриваемому вопросу в науке уголовного 
права и разработке соответствующих дополне-
ний в УК РФ. Особую значимость такого рода 
исследования приобретают в условиях непрекра-
щающегося реформирования и цифровизации 
налогового законодательства, за которым уго-
ловное зачастую просто не успевает [2, с.29]. 

Считаем, что требуется разработка принци-
пиально новых положений уголовного законода-
тельства, создание современных, инновационных 
уголовно-правовых запретов, противодействия 
налоговым преступлениям, в результате введе-
ния новых цифровых методов исчисления и 
уплаты налоговых платежей (единого налогового 
счета – (далее – ЕНС, новый термин введенный с 
01.01.2023 г.),  единого налогового платежа – 
(далее - ЕНП) и появления совокупной налоговой 
обязанности налогоплательщика (новый термин 
введенный с 01.01.2023 г.), введенных Законом № 
263-ФЗ [3, с.7].   В связи с цифровизацией в нало-
говом администрировании, с возрастанием 
вычислительных мощностей всех технических 
устройств, а также их активного внедрения во 
все сферы жизни общества и государства, в том 
числе в науку финансового права, появилась воз-
можность упрощения проведения некоторых 
отдельных финансовых операций в условиях раз-
вития цифровой экономики [4]. 

Процесс цифровой трансформации налого-
вой сферы, становление новой виртуальной 
формы экономики, поэтапно затронул цифрови-
зацию всего общества и всех сфер жизнедея-
тельности российского государства [5, с. 105], 
что безусловно отразилось на общеправовых 
началах налогового законодательства [6, с. 62].

Анализ действующего уголовного законода-
тельства показал отсутствие при сопоставлении 
и соотнесении с последними нововведениями, 
изменениями в налоговом администрировании, в 
рамках проводимой цифровизации налогового 
законодательства. Отметим, что действующие 
уголовно-правовые запреты стали совершенно 
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неэффективными, неработающими, не способ-
ными защитить налоговую систему РФ от пре-
ступных посягательств, и причинения ей вреда в 
результате уклонения от уплаты налоговых плате-
жей при наличии отрицательного сальдо у нало-
гоплательщика. Убеждены, что действующие уго-
ловно-правовые запреты не являются надлежа-
щими и результативными, не предусматривают 
действенных инструментов и способов, пресека-
ющих уклонение от уплаты налоговых платежей в 
рамках повсеместной цифровизации, диджита-
лизации общественных налоговых правоотноше-
ний и требуют серьезной доработки, приведение 
в соответствие с налоговыми инструментами.

Основная часть
В рамках проводимой цифровизации в 

налоговом администрировании принятый Феде-
ральный закон «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 14.07.2022 № 263-ФЗ, макси-
мально упростил существующий до 01.01.2023 
года порядок уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, предусмотренных НК РФ, что без-
условно привело к совершенствованию налого-
вого администрирования. 

Опишем кратко сущность новелл налого-
вого законодательства в части введения законо-
дательной конструкции совокупной обязанности 
с 01.01.2023. Законом № 263-ФЗ введены совер-
шенно новые термины, ранее не известные нало-
говому праву, такие как: единый налоговый счет 
(далее - ЕНС), единый налоговый платеж (далее – 
ЕНС, существовал ранее, был изменен с учетом 
новой редакции ст. 11.3 НК РФ, введенной Феде-
ральным Законом «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ, всту-
пила в силу с 01.01.2023), совокупная обязан-
ность, сальдо единого налогового счета, задол-
женность (стал термин включать не только недо-
имку), денежные средства, формирующие поло-
жительное сальдо единого налогового счета, 
уведомление об исчисленных суммах налогов, 
сборов, авансовых платежей по налогам, страхо-
вых взносов (т.е. порядок исчисления налога), 
распоряжение (принадлежность денежных 
средств налогоплательщика), фактически при-
шедшие на смену налоговой декларации. Статьи 
45, 46, 47, 48, 69, 70, 76, 78, 79 НК РФ указаны 
полностью в новой редакции. Появились также 
нововведения - как ст. 11.3 НК РФ и глава 12 
«Распоряжение суммой денежных средств, фор-
мирующей положительное сальдо единого нало-
гового счета» [7, с. 102].

Таким образом, с 1 января 2023 года всту-
пившие в силу поправки в налоговое законода-
тельство (Федеральный закон от 14.07.2022 № 
263-ФЗ (далее – Закон № 263-ФЗ), направлены на 

полную трансформацию действующего ранее 
порядка расчетов налогоплательщиков с бюдже-
том. Заметим, что ранее все взаиморасчеты 
налогоплательщика с государством учитывались 
по каждому виду налога, страхового взноса и т. д. 
с учетом соответствующих положений Налого-
вого кодекса РФ (далее – НК РФ) [8, с. 29], в насто-
ящее время формируется новая учетная форма – 
единый налоговый счет (далее – ЕНС), как новый 
– инновационный способ внесения в казначей-
ство причитающихся сумм уплаты налоговых 
платежей – единого налогового  платежа (далее – 
ЕНП), которым по сути все суммы для исполнения 
совокупной обязанности будут перечисляться 
единым денежным траншем [9].

Полагаем необходимым указать, что Закон 
№ 263-ФЗ породил серьезные проблемы в науке 
уголовного права при правоприменении и толко-
вании, поскольку ряд научных публикаций авто-
ров, связанных с новым законом [9], описывают 
существующие проблемы с которыми безусловно 
столкнется правоприменитель при квалификации 
уклонения от уплаты налоговых платежей начи-
ная с 2023 года (ст. 198, 199 Уголовного кодекса 
РФ, далее – УК РФ) [14]. 

Проведем краткий анализ действующего 
законодательства для уголовно-правовой квали-
фикации уклонения от уплаты налогов, сборов. 
Убеждены, что серьезную проблему для квали-
фикации налоговых преступлений вызывает 
новая юридическая конструкция в налоговом 
праве - «совокупная обязанность». Так Закон № 
263-ФЗ ввел новый термин, юридическую право-
вую конструкцию, обновленный правовой инсти-
тут, путем замены существующей ранее катего-
рии – «налоговой обязанности по уплате налогов, 
сборов» (во исполнение ст. 57 Конституции РФ, п. 
1 ст. 3 НК РФ) на «совокупную обязанность». Так 
п. 2 ст. 11 НК РФ дополнен новой законодатель-
ной конструкцией с совершенно иным содержа-
нием (большим по объему). Таким образом в 
науке налогового права произошла некая транс-
формация, преобразование института «налого-
вого обязательства», которая предопределила 
необходимость постановки вопроса о разработке 
новой научной «концепции совокупной налоговой 
обязанности, механизме и порядке ее исполне-
ния». С учетом вышеизложенного, будут возни-
кать соответствующие проблемы при квалифика-
ции налоговых преступлений. Убеждены, что 
наука уголовного права совершенно не готова к 
надлежащей уголовно-правовой охране видоиз-
мененных, трансформированных налоговых пра-
воотношений. Для наиболее полной характери-
стики инновационного правового института необ-
ходимо обратиться непосредственно к Закону № 
263-ФЗ, дополнившему НК РФ с 01.01.2023 года 
новыми положениями. С 01.01.2023 года совокуп-
ная обязанность - общая сумма налогов, авансо-
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вых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, которую обязан уплатить 
(перечислить) налогоплательщик, плательщик 
сбора, плательщик страховых взносов и (или) 
налоговый агент, и сумма налога, подлежащая 
возврату в бюджетную систему Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных НК РФ 
[10, с. 30].  При этом в совокупную обязанность не 
включаются суммы НДФЛ, уплачиваемого в 
порядке, установленном статьей 227.1 НК РФ, и 
суммы государственной пошлины, за исключе-
нием государственной пошлины, в отношении 
уплаты которой арбитражным судом выдан 
исполнительный документ (п.2 ст. 11 НК РФ, в 
редакции Закона № 263-ФЗ). Сопоставив старый 
и новый термины, отметим, что произошла экс-
пансия содержания, включающего в совокупную 
обязанность налогоплательщика иных составных 
элементов кроме налогов, сборов и страховых 
взносов. Также законодатель ввел в оборот 
новый термин – «задолженность по уплате нало-
гов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации» (далее 
- задолженность), включающую в себя: общую 
сумму недоимок (т.е. долги по налогам, сборам), а 
также не уплаченных налогоплательщиком, пла-
тельщиком сборов, плательщиком страховых 
взносов и (или) налоговым агентом пеней, штра-
фов и процентов, предусмотренных НК РФ, и 
сумм налогов, подлежащих возврату в бюджет-
ную систему Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных НК РФ, равную размеру отри-
цательного сальдо единого налогового счета 
этого лица (п.2 ст. 11 НК РФ, в редакции Закона № 
263-ФЗ). Заметим, что ранее (до 01.01.2023 года) 
законодатель оперировал термином недоимка, 
включающую в себя – сумму налога, сбора или 
сумму страховых взносов, не уплаченную (не 
перечисленную) в установленный законодатель-
ством о налогах и сборах срок, так называемые 
долги по налоговым платежам, обязательствам. 
С введением нового механизма расчета с бюдже-
том, с ЕНС, термин недоимка стал использо-
ваться, только исключительно в отношении опре-
деленного своего содержания (только налоги, 
сборы, страховые взносы). Фактически законода-
тель разграничил термин недоимка и задолжен-
ность, поскольку с учетом нового определения 
задолженности и его содержания в п.2 ст. 11 НК 
РФ, в редакции Закона № 263-ФЗ, оно стало 
гораздо шире, чем недоимка, и стало включать в 
том числе недоимку (т.е. долги по налогам, сбо-
рам и страховым взносам).  С учетом положений 
Закона № 263-ФЗ, задолженность равна отрица-
тельному сальдо налогоплательщика, т.е. тер-
мины по содержанию равнозначные. Таким обра-
зом, термин недоимка гораздо уже чем задол-
женность (с учетом новой редакции ст. 11 НК РФ, 
абзац введен Законом № 263-ФЗ), поскольку с 

01.01.2023 года задолженность всегда включает 
не только недоимку, но и иные составные эле-
менты, перечисленные выше в ст. 11 НК РФ. Таким 
образом, с 01.01.2023 года появился термин 
задолженность с полностью сопоставимым ему 
по содержанию термином - совокупная обязан-
ность. Заметим, что у налогоплательщика, не 
исполнившего надлежащим образом совокупную 
обязанность с учетом нового порядка, появится 
отрицательное сальдо, выраженное или полно-
стью в виде задолженности (всех ее элементов, 
или части элементов), или только в виде наличия 
недоимки. Задолженность может быть равна 
отрицательному сальдо налогоплательщика и 
также включать недоимку.    

Описанное выше имеет решающее значе-
ние для правильной квалификации налоговых 
преступлений, поскольку необходимо различать 
задолженность, отрицательное сальдо налого-
плательщика и недоимку для установления в дей-
ствиях налогоплательщиков состава налогового 
преступления. Очень важно помнить, что объек-
тивная сторона налогового преступления выра-
жается в уклонении от уплаты налогов, сборов, 
при которых будут последствия в виде недоимки, 
т.е. только в виде долгов по налогам, сборам, 
исключая все содержание нового термина задол-
женность. Следовательно, уголовная ответствен-
ность будет наступать лишь за такие деяния, 
которые направлены на непосредственно на 
избежание уплаты законно установленного 
налога (сбора) в нарушение закрепленных в нало-
говом законодательстве правил исполнения 
совокупной налоговой обязанности, и только в 
отношении налогов, сборов. Таким образом, при 
расчете незаконно неуплаченного размера 
налога и (или) сбора как причиненного вреда 
налоговым преступлением не будет учитываться 
вся задолженность налогоплательщика, отра-
женная в виде отрицательного сальдо на ЕНС, а 
только недоимка, указанная на ЕНС.      

Таким образом, с 01 января 2023 года вве-
ден инновационный институт единого налогового 
счета (ЕНС), закрепляющий новый порядок учета 
начислений и платежей по налогам, сборам, стра-
ховым взносам с бюджетной системой РФ. ЕНС с 
2023 года открыт каждому плательщику в Феде-
ральном казначействе, куда налогоплательщики 
должны перечислять единый налоговый платеж 
(далее - ЕНП)  – определенную сумму денежных 
средств для исполнения совокупной налоговой 
обязанности в установленные сроки (взамен 
ранее существующей обязанности по заполне-
нию внушительного количества платежных пору-
чений, отдельно по каждому налогу). Для того, 
чтобы оформить оплату каждого отдельного обя-
зательного платежа самостоятельным платеж-
ным поручением, в настоящее время налогопла-
тельщик будет применять ЕНП в соответствии с 
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положениями п. 1 ст. 58 НК РФ и с учетом содер-
жания перечня сумм, закрепленных в п. 1 ст. 113 
НК РФ. Заметим, что налоговые органы ведут 
учет по каждому налогоплательщику на ЕНС 
последнего (п. 2 ст. 113 НК РФ), на котором отра-
жаются две величины: размер совокупной обя-
занности, выраженный в виде сальдо (это сумма, 
всех налоговых обязательств, которую должен 
уплатить налогоплательщик); размер ЕНП (сумма 
денежных средств зачисляемая на счет налого-
плательщика). Перечисленные положения важно 
помнить при проводимой уголовно-правовой ква-
лификации. Обратить необходимо на положения 
п. 5 ст. 113 НК РФ, включающего перечень доку-
ментов, на основании которых налоговые органы 
формируют совокупную обязанность. Также сле-
дует обратить особое внимание, что на замену 
налоговым декларациям пришли уведомления об 
исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых 
платежей, которые с 01.01.2024 года станут обя-
зательными.  Дополнительно следует указать, что 
ряд обязательных платежей при определении 
ЕНП при этом не учитываются (они указаны в п. 7 
ст. 113 НК РФ). Указанное необходимо учитывать 
при уголовно-правовой квалификации по ст. 198, 
199 УК РФ. Путем самостоятельного разнесения 
денежных средств для погашения налоговой обя-
занности налоговые органы определяют показа-
тель сальдо ЕНС: положительное, если ЕНП 
больше совокупной обязанности (налогоплатель-
щик выполнил всю совокупную обязанность); 
отрицательное – в обратном случае (наличие 
задолженности, недоимки); нулевое – при совпа-
дении сумм ЕНП и совокупной обязанности (п. 3 
ст. 113 НК РФ). На налоговые органы согласно ст. 
ст. 69, 70 НК РФ возлагается обязанность выста-
вить требование об уплате задолженности на 
сумму отрицательного сальдо ЕНС с расшифров-
кой откуда и в каком размере образовалась 
задолженность, или недоимка [10, с. 32].  

Так как на основании положений ст. 32 НК 
РФ, это будет основанием для возбуждения уго-
ловного дела при наличии оснований и состава 
преступления, предусмотренного ст. 198, 199 УК 
РФ. Перечисленные выше факты имеют решаю-
щее значение при надлежащей квалификации 
налоговых преступлений по ст. 198, 199 УК РФ с 
01.01.2023 года. Поскольку не всегда наличие 
задолженности, отрицательного сальдо после 
01.01.2023 года будет свидетельствовать о совер-
шенном налоговом преступлении. Главным крите-
рием для квалификации налоговых преступлений 
по ст. 198, 199 УК РФ будет сумма налога (сбора) 
неуплаченная в результате уклонения, соответ-
ствующая крупному или особо крупному ущербу. 
Заметим, что диспозиции ст. 198, 199 УК РФ по 
сути аналогичны и отличаются лишь субъектом 
преступления - налогоплательщиками: физиче-
ские лица, или должностные лица.

Объективная сторона преступления выра-
жается в уклонении от уплаты налоговых плате-
жей с помощью способов, перечисленных в ст. 
198, 199 УК РФ (путем непредставления налого-
вой декларации или иных документов, представ-
ление которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, либо путем включения в 
налоговую декларацию или такие документы 
заведомо ложных сведений). 

Следовательно, в условиях функционирова-
ния механизма ЕНС, ЕНП основным обязатель-
ным документом становится с 01.01.2024 г. уве-
домление об исчисленных суммах платежей (п. 9 
ст. 58 НК РФ), являющееся правовым основанием 
для налоговых органов, для распоряжения 
денежными средствами плательщика для пере-
числения их в соответствующие бюджеты. Важ-
ным нововведением, являются положения п. 9 ст. 
58 НК РФ (в новой редакции), обязывающие нало-
гоплательщиков, кроме представления деклара-
ций (расчётов) представлять в налоговые органы 
«Уведомления об исчисленных суммах налогов». 
Обязанность по представлению Уведомления 
возникает в случае, если законодательством о 
налогах и сборах предусмотрена уплата (пере-
числение) налогов и страховых взносов до пред-
ставления отчётности (данные случаи описаны в 
НК РФ). Уведомление об исчисленных суммах 
представляется в налоговый орган не позднее 25 
числа месяца, в котором установлен срок уплаты 
налога и страховых взносов. Нововведения вве-
дены Федеральным Законом «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» от 14 июля 2022 
г. № 263-ФЗ. Форма Уведомления утверждена 
приказом ФНС России от 02.03.2022 № ЕД-7-
8/178 «Об утверждении формы уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансовых плате-
жей по налогам, страховых взносов, а также 
формата его представления в электронной 
форме» [15]. Уведомление содержит пять показа-
телей: ИНН КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты. Еще 
раз отметим, что 01.01.2024 года налоговые 
декларации будут заменены на уведомления. 
Следовательно, диспозиции ст. 198, 199 УК РФ 
будут содержать неактуальные и недействующие 
способы совершения преступлений. Также важно 
учитывать размер задолженности, причиненного 
ущерба публично-правовому образованию. Таким 
образом, можно сказать, что уведомление – это 
фактически резервирование переплаты на ЕНС и 
налоговый орган понимает какую сумму налого-
плательщик рассчитал для уплаты в бюджет. 
Исходя из разницы между денежными сред-
ствами, поступившими в качестве ЕНП, и сово-
купной обязанностью по уплате обязательных 
платежей в бюджетную систему, на едином нало-
говом счёте будет определяться положительное, 
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отрицательное или «нулевое» сальдо. Для четкого 
представления о реальном исполнении налого-
вой обязанности и формировании действитель-
ной и достоверной информации о фактических 
налоговых обязательствах налогоплательщиков 
введен механизм получения соответствующей 
справки от налогового органа. Так, в соответ-
ствии с п.10 ст.32 НК РФ (в новой редакции) нало-
говый орган по запросу налогоплательщика пред-
ставляет: справку о наличии положительного, 
отрицательного или нулевого сальдо ЕНС в тече-
ние пяти дней со дня поступления в налоговый 
орган соответствующего запроса [11, с. 165].  

Следовательно, для правильной квалифи-
кации по ст. 198, 199 УК РФ необходимо устано-
вить факт совершения деяния - действий, отра-
жающих объективную сторону преступления, то 
есть факт уклонения от уплаты обязательных 
платежей одним из указанных в диспозиции ста-
тей способов. При этом немаловажно понимать, 
что эти деяния могут быть совершены исключи-
тельно с прямым умыслом для признания их пре-
ступного характера (п. 8 постановления Пленума 
ВС РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике примене-
ния судами законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» (далее – Поста-
новление Пленума ВС РФ № 48) [16]. 

Следует учитывать, что только один факт 
наличия задолженности перед бюджетом по 
налоговым платежам (в новых условиях – при 
факте выявления отрицательного сальдо) не 
будет свидетельствовать о совершенном престу-
плении, так как для надлежащей квалификации 
налогового деяния налогоплательщика необхо-
димо установить, умысел в части искажения 
налоговой декларации, а с 01.01.2024 уведомле-
ния (также перечисленных в п. 5 ст. 113 НК РФ 
документов, как основание для формирования 
суммы совокупной обязанности), и намерений 
избежать необходимость перечисления денеж-
ных средств в бюджет в установленных законом 
порядке сроках и размерах. Обращаем внимание 
на показатель срока уплаты – это срок, установ-
лен законом, с 01.01.2023 года - это единый срок 
по всем налогам – 28 число. Указанные нововве-
дения введены Федеральным Законом «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» от 14 июля 
2022 г. № 263-ФЗ.         

Таким образом, именно «уведомление» 
имеет решающее значение при квалификации 
деяний по ст. 198, 199 УК РФ. Поскольку основа-
нием для привлечение лица к уголовной ответ-
ственности за неуплату налогов, сборов может 
быть: 1) фактическое непоступление подлежащих 
уплате денежных средств в соответствующий 
бюджет в установленные законом сроки в связи с 
тем, что в налоговые документы, которые в обя-
зательном порядке представляются в налоговые 

органы, умышленно внесены заведомо ложные, 
искаженные сведения; либо 2) фактическое непо-
ступление в бюджет денежных средств в связи с 
тем, что такие документы вообще не были пред-
ставлены (это следует из п. 4 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 48). По смыслу п. 5 Постановления 
Пленума ВС РФ № 48 уведомление об исчислен-
ных налогах и др. можно лишь по аналогии при-
знать «иным документом», о котором идет речь в 
ст. 198, 199 УК РФ, так как Пленум ВС РФ в этой 
части разъяснений указывает, что «иные доку-
менты» – это такие, которые являются приложе-
нием к декларации и служат основанием для 
исчисления платежей. Уведомление же в новых 
налоговых реалиях – это самостоятельный доку-
мент, который заменит налоговую декларацию с 
01.01.2024 года (он станет обязательным в силу 
положений НК РФ), в нем уже есть информация 
об исчисленных налогах, в связи с чем убеждены, 
что диспозиции ст. ст. 198, 199 УК РФ совершенно 
не согласуются с новой редакцией НК РФ (в связи 
со вступлением в силу Закона № 263-ФЗ). 
Убеждены, что в рамках нововведений (новых 
терминов), по формальным основаниям налого-
плательщику невозможно будет вменить уклоне-
ние от уплаты налога, сбора в связи с непред-
ставлением уведомления об исчисленных нало-
гах либо внесением в него заведомо ложных све-
дений, поскольку диспозиции ст. 198, 199 УК РФ, 
исходя из буквального толкования, а также разъ-
яснений Пленума ВС РФ не охватывают такой 
документ, как уведомление об исчисленных нало-
гах, т.е. иного способа совершения налогового 
преступления. Расширительное толкование пола-
гаем недопустимым. Необходимо учитывать, 
определенные особенности, что с 1 октября 2023 
года уведомление об исчисленных налогах счита-
ется не представленным полностью или частично 
в случае выявления несоответствия между заяв-
ленными сумами обязательных платежей и кон-
трольными соотношениями, данными о которых 
формально могут обладать лишь налоговые 
органы [17].  Следовательно уведомление об 
исчисленных налогах крайне важный документ, 
влияющий на уголовно-правовую квалификацию 
налоговых преступлений, поскольку с 01.01.2023 
года он фактически заменил старые инстру-
менты, способы (налоговую декларацию) совер-
шения налоговых преступлений, перечисленные 
в ст. 198, 199 УК РФ.    

Выводы
Проанализируемые в настоящей статье 

отдельные положения действующего налогового 
законодательства выступают предпосылками для 
преобразования действующего УК РФ в контек-
сте существования совокупной обязанности, 
ЕНС, ЕНП, отрицательного сальдо ЕНС, что пред-
полагает появление новых институтов уголовного 
права и реновацию ранее действующих.  
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Проведенное авторами исследование 
позволит пересмотреть основные элементы 
состава налоговых преступлений, в аспекте вве-
дения совокупной обязанности, ЕНС, ЕНП, сальдо 
налогоплательщика в налоговую систему РФ.  

Результаты проведенного исследования 
позволяют прийти к следующему. Необходимо 
обратить особое внимание на дальнейшее науч-
ное изучение актуальных вопросов квалифика-
ции налоговых преступлений по ст. 198, ст. 199 УК 
РФ в рамках принятого Закона № 263-ФЗ, осо-
бенно в отношении способов совершения пре-
ступлений, уделив должное внимание вопросам 
объективной стороны. Авторами выявлены и оха-
рактеризованы ключевые аспекты нововведений 
в рамках принятого Закона № 263-ФЗ, проанали-
зированы отдельные положения в налоговом 
администрировании, способные повлиять на уго-
ловно-правовую характеристику налоговых пре-
ступлений, предусмотренных ст. 198, ст. 199 УК 
РФ при наличии отрицательного сальдо налого-
плательщика на ЕНС. Отмечены определенные 
сложности в процессе правоприменения, реали-
зации новых инструментов исполнения налого-
вых обязательств в современных условиях при 
квалификации налоговых преступлений, когда 
даже при наличии отрицательного сальдо ответ-
ственность наступать не будет и это не будет слу-
жить основанием для привлечения к уголовной 
ответственности. Отмечены ключевые аспекты, 
требующие совершенствования УК РФ в рамках 
принятого Закона № 263-ФЗ. Обоснованным 
представляется серьезная доработка поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
26.11.2019 № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налого-
вые преступления», с учетом принятого Закона 
№263-ФЗ [12, с. 20].

Подводя итоги отметим, что основанием для 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 
198, ст. 199 УК РФ с 01.01.2023 года (после введе-
ния в действие ЕНС, ЕНП, совокупной обязанно-
сти и верифицированного сальдо) должно высту-
пать наличие отрицательного сальдо налогопла-
тельщика на ЕНС при условии уклонения от 
исполнения налоговых обязательств, в контексте 
совокупной обязанности, одним из указанных в 
законе способов и только. Убеждены, что спо-
собы совершения преступления должны быть 
корректно и исчерпывающим образом сформу-
лированы в ст. 198, 199 УК РФ, взамен имею-
щихся. Без надлежащих изменений в уголовном 
законодательстве возникнут серьезные про-
блемы при квалификации налоговых преступле-
ний. Убеждены, что проблема заключается в том, 
что уголовное законодательство не приведено в 
полное соответствие с текстом НК РФ в редакции 
Закона № 263-ФЗ в части регулирования ЕНС, 
ЕНП, совокупной обязанности в связи с чем дис-

позиции ст. 198, 199 УК РФ не отражают все 
существующие актуальные способы – характери-
стики объективной стороны уклонения от уплаты 
налогов, которые следственные органы должны 
будут установить для вменения соответствую-
щего состава и привлечения виновного лица к 
уголовной ответственности. Общественную опас-
ность налоговых преступлений по ст. 198, 199 УК 
РФ определяет умышленное неисполнение обя-
занности налогоплательщика/плательщика сбо-
ров в части корректного, достоверного предо-
ставления необходимой документации в налого-
вые органы. Убеждены, что именно способы 
уклонения от такого предоставления или включе-
ния в соответствующие документы заведомо 
ложных сведений необходимо актуализировать в 
тексте ст. 198, 199 УК РФ для создания надлежа-
щих условий при квалификации рассматривае-
мых преступлений. В связи с изложенным пола-
гаем обоснованным предложить обновленную 
редакцию ст. 198, 199 УК РФ. В рассматриваемом 
контексте общественную опасность как способ 
совершения преступления предопределяет 
непредставление уведомления об исчисленных 
налогах либо включение в уведомление заведомо 
ложных сведений с целью уклонения от уплаты 
налогов, сборов.

Полагаем обоснованным, дополнение дис-
позиций статей 198 и 199 УК РФ прямым указа-
нием на то, что уклонение от уплаты налогов 
имеет место в случаях непредставления уведом-
ления об исчисленных налогах либо включения в 
такое уведомление заведомо ложных сведений, 
искажающих размер подлежащих взысканию 
сумм налоговых платежей при образовании отри-
цательного сальдо налогоплательщика на ЕНС. 
При этом необходимо учитывать, что сам факт 
неуплаты налога, сбора не образует рассматри-
ваемые составы преступления, если налогопла-
тельщик надлежащим образом, верно и в полном 
объеме предоставил документы, на основании 
которых налоговые органы определяют совокуп-
ную обязанность, но образовалась задолжен-
ность (в том числе недоимка) с отрицательным 
сальдо налогоплательщика [8, с. 32].

С учетом выше изложенного убеждены, что 
необходимо надлежащим образом обратить вни-
мание на сложившуюся проблему при квалифи-
кации налоговых преступлений, незамедлительно 
ее разрешить путем соответствующих дополне-
ний ст. 198, 199 УК РФ, чтобы избежать необосно-
ванных и неправомерных привлечений налого-
плательщиков, плательщиков сборов к уголовной 
ответственности при наличии отрицательного 
сальдо на ЕНС.     
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К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ КАДРОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В современном мире цифровая экономика играет все более значимую роль, опре-

деляя развитие бизнеса и общества в целом. Один из ключевых факторов успеха в этой новой среде 
– мотивация кадров. Поэтому создание подходящих условий для стимулирования и развития мотива-
ции персонала становится необходимым вызовом для компаний. Цифровая экономика требует от со-
трудников особого уровня профессионализма, гибкости и инновационного подхода в решении постав-
ленных задач. Для того чтобы привлечь и удержать наиболее талантливых работников, компании 
должны уделить особое внимание созданию эффективных методов мотивации. В данной статье мы 
рассмотрим ключевые аспекты проблемы создания условий для развития мотивации кадров в цифро-
вой экономике и рассмотрим законодательные основы решения.

Ключевые слова: цифровой менеджмент, цифровая экономика, мотивация, управление персо-
налом, информационное общество, цифровизация.
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TOWARDS THE PROBLEM OF CREATING KEY CONDITIONS  
TO DEVELOP STAFF MOTIVATION IN THE DIGITAL ECONOMY

Annotation. In the modern world, the digital economy is playing an increasingly important role, deter-
mining the development of business and society as a whole. One of the key success factors in this new envi-
ronment is staff motivation. Therefore, creating suitable conditions for stimulating and developing staff moti-
vation is becoming a necessary challenge for companies. The digital economy requires employees to have a 
special level of professionalism, flexibility, and an innovative approach to solving tasks. In order to attract and 
retain the most talented employees, companies should pay special attention to creating effective methods of 
motivation. In this article, we will look at the key aspects of the problem of creating conditions for the develop-
ment of personnel motivation in the digital economy and offer practical recommendations for its solution.

Key words: digital management, digital economy, motivation, personnel management, information so-
ciety, digitalization.

Цифровой менеджмент является состав-
ной частью цифровой экономики, где 

основой выступают знания работников и немате-
риальное производство.  Сегодня в HR деталь-
ность плотно вошли такие понятия, как «цифро-
вая экономика», «экономика знаний», «информа-
ционное общество», что формирует новое отно-
шение к мотивации персонала. Опытный, 
надежный, квалифицированный  персонал в 
настоящее время является капиталом. Ведь во 
многом выживание организации, особенно в 
условиях пандемии зависит от мотивированности 
и лояльности ее работников.  

Рассмотрим терминологию. Термин «циф-
ровизация» произошел от английских слов «digit» 
и «ization», что означает  «Digit» – цифра, «ization» 
- дополнительное окончание для преобразования 
слова.

Термин «мотивация» берет свое начало от 
латинского слова movere – что дословно означает 
двигать.

Мотивации и мотивам посвящено множе-
ство литературы как зарубежных (А. Маслоу, Г.
Холл, Х.Хекхаузен), так и отечественных авторов 
(В.И. Ковалев,В.Г. Асеев, П.М. Якобсон, П.В. 
Симонов и другие). 

В основах современных концепций мотива-
ции наибольшее значение имеют работы учёных: 
Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэвида 
МакКлелланда. [6, 44-47с.]

В литературе дано не одно определение 
термина «мотивации персонала». Например, Зай-
цев Г.Г. считает, что: «Мотивация – побуждение к 
активной деятельности личностей, коллективов, 
групп, связанное со стремлением удовлетворить 
определенные потребности». Брайн Трейси дает 
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следующее определение: «Мотивация - это про-
цесс побуждения людей к труду, который предус-
матривает использование мотивов поведения 
человека для достижения личных целей или целей 
организации. [4, с.137]

По мнению мыслителя Д. Коула, мотивация 
представляет собой «процесс побуждения себя и 
других к деятельности для достижения личных 
целей или целей организации» [11]. Легло в основу 
науки «управления персоналом» мнение С. 
Шапиро, где  мотивация - это «процесс созна-
тельного выбора человеком того или иного типа 
поведения, определяемого комплексным воздей-
ствием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 
факторов» [11].

Анисимов В.М. говорит, что: «Мотивация 
сотрудника – это его старание добиться желае-
мого при помощи усердной работы на благо ком-
пании» [11]. 

При помощи стимулов мотивация персо-
нала определяет поведение конкретного инди-
вида .

Мотивация – это внешнее воздействие на 
трудовое поведение человека для достижения 
личных, групповых и общественных целей. 

Цель мотивации состоит в том, чтобы сфор-
мировать набор условий, которые побуждают 
человека принимать меры, направленные на 
достижение цели с максимальным эффектом. 

Исследователь В.В. Рассадин выделяет, что 
мотивация – это совокупность устойчивых моти-
вов, определенных характером личности, ее цен-
ностной ориентацией и направляющей деятель-
ностью.

Из представленных определений можно 
сделать вывод, что мотивация – это некий повод 
или основание для работника интенсивно тру-
диться для достижения целей организации и 
удовлетворения личных запросов.

Мотивация является неотъемлемым эле-
ментом человеческой деятельности. В первую 
очередь она отражает отношение человека к 
своей работе, его заинтересованность в резуль-
тате и получении за него не только морального 
удовлетворения, самовыражения, накопления 
опыта, но и материального вознаграждения. В 
системе управления мотивация обычно опреде-
ляется в двух смысловых понятиях. С одной сто-
роны, это некий комплекс мотивов, определяю-
щих состояние работника, как личности – его 
стремление, способности или неприязнь к тем 
или иным навыкам, знаниям, поступкам и оцен-
кам. С другой стороны, мотивация – это совокуп-
ность всех созданных внешних и внутренних 
факторов деятельности человека, стимулирую-
щих его к удовлетворению своих потребностей, а 
также достижению целей организации [7, c. 304].

Чтобы работа приносила не только резуль-
тат труда, но и удовольствие работнику суще-
ствуют инструменты мотивации персонала. 
Достигнуть эффективность в труде можно только 
поощрением и признанием заслуг работника.

Человек в силу своей заинтересованности 
может выполнять работу по разному: может 
работать, прикладывая все усилия, стремиться к 
достижению результата, искать способы реше-
ния вопроса наилучшим, менее затратным спосо-
бом; может откладывать наиболее трудный объем 
работы на потом или не делать его совсем; может 
выполнять работу, не прикладывая усилий, по 
определенному шаблону; может решать наибо-
лее трудные задачи. Разные способы выполнения 
одной и той же работы зависят от того, как он 
мотивирован.

Мотивация также влияет на упорство в 
достижении результата. Многие работники, не 
имея достаточной мотивации теряют интерес к 
делу, особенно тогда, когда не добиваются 
быстрого результата, также утрата мотивации 
может привести к тому, что работник сократит 
трудозатраты, приложит меньше усилий, будет 
выполнять работу на пониженном уровне.

По словам Роберта Халфа и его соратников, 
обычный человек работает только на половину 
своих возможностей. Остальные 50% возможно-
стей в течение рабочего дня уходят в основном 
впустую – из-за праздных разговоров с колле-
гами, зависания в интернете, опозданий или ран-
них уходов с работы, бесконечных кофе-брейков 
и обедов, а также личных дел. [5, с.120-121]

Рассмотрим функции мотивации:
1) фактор, побуждающий к быстрому и чет-

кому выполнению задания;
2) сосредоточение на цели;
3) обеспечение непрямой проверки выполне-

ния задания и непрямого надзора над пра-
вильностью и своевременностью выполне-
ние действия.

Основные принципы мотивации представ-
лены на рисунке 1.

Из представленных четырех способов моти-
вации невозможно выделить тот способ, который 
можно было бы поставить на первое место. Диф-
ференциация требует индивидуального подхода к 
мотивации группы персонала или отдельно взя-
того сотрудника. Гибкость подразумевает воз-
можность оперативного изменения применяемых 
систем мотивации в случае изменения каких-либо 
условий. Оперативность – возможность быстрого 
ответа на применяемые системы мотивации. 
Ощутимость вознаграждения для работника наи-
более важный способ мотивации, работник дол-
жен понимать, что от результата его труда будет 
зависеть вознаграждение.
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«Целенаправленное воздействие на трудовую мотивацию работников - главное направление 
работы с персоналом, которым должен овладеть каждый руководитель. Стремление руководителей 
максимально использовать мотивацию подчиненных в процессе работы, должно быть одним из важ-
нейших приоритетов». [3, с.248]

Эффективность управления напрямую зависит от того насколько правильно применяется моти-
вационных процесс. Мотивационный процесс можно представить в виде схемы, рисунок 2.

Рисунок 1. Принципы мотивации

Рисунок 2. Мотивационный процесс
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Мотивировать персонал на результат труда, 
связать личную заинтересованность с интере-
сами организации самое трудное направление в 
управлении персоналом. Руководитель должен 
обладать знаниями человеческой натуры, пони-
мать, что нужно именно этому работнику.  Методы 
мотивации будут тогда действенным инструмен-
том, когда они правильно применяются на прак-
тике. Методы мотивации в теории управления 
часто делят по способу воздействия. Методы 
мотивации делят на прямые и косвенные.

Прямые методы мотивации:
 – нормативная мотивация;
 – принудительная мотивация;
 – содержательная;
 – статусная.

Нормативная и принудительная мотивации 
отличаются отсутствием свободы выбора работ-
ника, используются методы убеждения, наказа-
ния, лишения премии, внушения, манипулирова-
ние и т.п.  

Содержательная и статусная мотивации 
относится к прямому воздействию на переснял. 

К косвенным методам мотивации относят:
 – административный;
 – экономический;
 – социальный.

Косвенные методы влияют наиболее резуль-
тативно и быстро, но они не всегда действуют 
долго, не имеют глубокого эффекта. 

Персонал с целью мотивации подразделяют 
на типы работников:

 – работники, ориентированные на внутренние 
потребности (социальный статус, значи-
тельность труда);

 – работники, ориентированные на материаль-
ное вознаграждение;

 – работники, ориентированные и на внутрен-
ние потребности и на материальные ценно-
сти.
То, что эффективно мотивирует некоторых 

людей, не имеет значения для других. [8, с.416]
Вопрос перехода к информационной эконо-

мике в России остро встал в 2017 году и нашел 
сове отражение в распоряжении Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
[9].

Данной программой выстроены следующие 
основные тенденции развития кадров:

 – «создание ключевых условий для подго-
товки кадров цифровой экономики;

 – совершенствование системы образования, 
обеспечивающего цифровую экономику 
компетентными кадрами;

 – ориентация рынка труда на требования 
цифровой экономики;

 – создание системы мотивации по освоению 
необходимых компетенций и участию 
кадров в развитии цифровой экономики 
России»[10].
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Цифровая 
экономика Российской Федерации» дано понятие 
цифровизации.  «Цифровизация – это смена 
парадигмы управления организацией и, в первую 
очередь, ее персоналом. Принципиально новая 
система управления национальными квалифика-
циями, формируемая совместно работодателями, 
государством, социальными партнерами, должна 
стать основой для качественного обновления 
человеческих ресурсов в условиях быстрого 
изменения технологических контекстов» [9].

«Цифровые технологии стали одним из глав-
ных факторов мирового развития. По эксперт-
ным оценкам, эффект от внедрения цифровых 
технологий в России способен увеличить ВВП 
страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. руб. В Китае 
- до 22% увеличения ВВП к 2025 году, а в США 
ожидаемый прирост стоимости, создаваемый 
цифровыми технологиями, к 2025 году может 
составить $1,6–2,2 трлн.» [11].

Широкое применение цифровых техноло-
гий ожидается и в HR деятельности. В мотиваци-
онных процессах цифровизация понимается, как 
внедрение новых бизнес-технологий, оказываю-
щих влияние на трудовую, социальную жизнь 
людей, возникновение новых перспектив получе-
ния и совершенствования знаний, умений, рас-
ширения кругозора, возникновения карьерных 
лифтов, увеличение географической возможно-
сти применения знаний работников, повышение 
доступности и понимания работником всей 
системы управления мотивационными процес-
сами.

Ю.И. Грибанов считает, что цифровизация в 
HR технологиях это – «социально-экономический 
процесс, непосредственно предшествующий 
цифровой трансформации и формирующий его 
основу, суть данного процесса заключается в 
реструктуризации и преобразовании каналов 
коммуникаций пользователей вокруг используе-
мых цифровых технологий, в результате чего осу-
ществляется формирование цифрового про-
странства взаимодействия пользователей циф-
ровых технологий и соответствующих цифровых 
сетевых моделей (платформ) взаимодействий, 
основанных на сетевом партнерстве, суть кото-
рого состоит в обмене сервисами» [10].

Л. В. Шмелькова говорит, что «важнейшей 
чертой человека, адекватного цифровой эконо-
мике, является то, что эта личность владеет циф-
ровыми технологиями, применяет их в професси-
ональной деятельности» [4].
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Исследователь Н.С. Загребальная отмечает, 
«происходит трансформация базовых HR-про-
цессов, таких как подбор персонала, управление 
эффективностью, корпоративное обучение и 
управление талантами. Перемены особенно 
заметны в отношении массового найма». 

В Российской Федерации на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» разработана 
программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [2].

Основная задача этой программы заключа-
ется в нормативном регулировании стремительно 
развивающейся цифровой экономики в России. 
Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации является главным разработчи-
ком законопроектов о внедрении цифровизации 
в общественные отношения[1]. 

«В настоящее время в рамках федераль-
ного проекта:

 – Урегулирован правовой статус самоиспол-
няемых контрактов («смарт-контрактов») и 
введено понятие цифровых прав (феде-
ральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ).

 – Российскому бизнесу предоставлены 
льготы по НДС при экспорте IT-услуг (феде-
ральный закон от 15 апреля 2019 г. № 
63-ФЗ).

 – Урегулирован порядок привлечения инве-
стиций с помощью краудфандинговых плат-
форм (федеральный закон от 2 августа 2019 
г. № 259-ФЗ).

 – Внесены изменения в законодательство, 
предусматривающие переход от бумажных 
трудовых книжек к учету сведений о работ-
никах в электронной форме (федеральные 
законы от 16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ и № 
439-ФЗ).

 – Упрощено получение нотариальных услуг за 
счет цифровизации отдельных процедур, 
введения возможности  биометрической 
идентификации получателей таких услуг 
(федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 
480-ФЗ).

 – Реформирована система удостоверяющих 
центров как гарантов безопасности и 
надежности использования электронных 
подписей, создан институт доверенной тре-
тьей стороны, предусмотрена возможность 
использования «облачной» электронной 
подписи  (федеральный закон от 27 декабря 
2019 г. № 476-ФЗ)

 – Закреплен переход к «реестровой» модели 
предоставления государственных услуг в 
сфере лицензирования (федеральный закон 
от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ) и оформле-

ния результатов работ (услуг) в области обе-
спечения единства измерений (федераль-
ный закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ).»
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 11.06.2013  № 953-р утвержден 
план мероприятий «Повышение качества регуля-
торной среды для бизнеса», который в частности 
касается электронного документооборота. После 
издания указанного распоряжения были предло-
жены изменения в законодательство Российской 
Федерации по вопросу кадрового электронного 
документооборота.

Был принят Федеральный закон от 
24.04.2020 N 122-ФЗ «О проведении экспери-
мента по использованию электронных докумен-
тов, связанных с работой» и издан Приказ Мин-
труда России от 14.05.2020 N 240н «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения экспери-
мента по использованию электронных 
документов, связанных с работой».  

Эксперимент будет продолжаться до 
31.03.2021. Организация  самостоятельно может 
определить участвовать ли в этом эксперименте 
и  дату начала, а также окончания эксперимента, 
также организация определяет пере6чень доку-
ментов, которые бедует использовать только в 
электронном виде и информационную систему.  

В настоящее время остро стоит вопрос о 
внесении изменений в законодательство о персо-
нальных данных. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации 
нет изменений, касающихся возможности исполь-
зования электронного документооборота, за 
исключением дистанционных работников. Однако 
в условиях пандемии в практику уже входят эле-
менты электронного документооборота во мно-
гих организациях. Регулируется этот момент 
локальными нормативными актами, правомер-
ность издания таких локальных актов поддержи-
вается судебной практикой и  Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 

Данный закон закрепил, «что документы в 
электронной форме признаются имеющими рав-
ную юридическую силу с документами, состав-
ленными на бумажном носителе, заверенными 
собственноручной подписью уполномоченного 
представителя участника информационного вза-
имодействия, при соблюдении требований 
закона».

Федеральным законом от 26.07.2006 N 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и защите информации» разрешено исполь-
зование простых электронных подписей, что 
существенно облегчает затраты работодателя.

Что же касается мотивации персонала, то 
на законодательном уровне эти процессы не уре-
гулированы. Мотивация персонала присутствует 
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в той или иной степени в любой организации, 
даже там, где небольшое количество работников. 

Многие руководители организаций отри-
цают необходимость управления мотивацией 
персонала и содержание отдельного сотрудника 
или штата работников для этих целей, однако 
именно направление работников на достижение 
целей компании через понимание и достижение 
личных целей приводит организацию к  успеху  в 
бизнесе. 
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Одним из преимуществ электронных тор-
гов является возможность снижения 

рисков сговоров и случаев коррупции, однако 
проблема картельных сговоров до сих пор стоит 
довольно остро. Так, при проведении электрон-
ных аукционов в сфере государственных и муни-
ципальных закупок товаров, работ и услуг она не 
только отвлекает из бюджета лишние средства, 
но и дискредитирует идею проведения торгов как 
способа удешевления товаров, работ и услуг, 
приобретаемых для государственных нужд.

Картели рассматривают в качестве объеди-
нений, заключающих антиконкурентные соглаше-
ния, а это самое серьезное нарушение антимоно-
польного законодательства согласно ст. 11 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции». Главной целью картелей 

является уничтожение конкуренции. Выиграть 
электронные торги можно несколькими незакон-
ными способами. [1] Среди них: подача участни-
ками картеля по очереди заявок с наиболее 
выгодными ценами, подкуп других участников с 
тем, чтоб они выдвигали невыгодные условия или 
цены, шантаж участников посредством предло-
жения другого контракта, денежного или иного 
вознаграждения. Опасность картельных сгово-
ров заключается в ограничении конкуренции, 
неизбежном искусственном росте цен, торможе-
нии экономического развития и уменьшения 
выбора товаров. [2] Ответственность за картель-
ные сговоры предусмотрена ст. 14.32 КоАП РФ и 
ст. 178 УК РФ.

Контроль в сфере госзакупок осуществляет 
специализированный государственный орган – 

ДИСКУССИЯ
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Федеральная антимонопольная служба России, 
действующий на основании Постановления Пра-
вительства РФ от 30.06.2004 г. №331. Одним из 
важнейших нормативных актов ФАС, принятый в 
целях совершенствования контрольной деятель-
ности в данной сфере, является Приказ ФАС Рос-
сии от 18.03.2020 г. № 289/20 (ред. от 05.03.2021 
г.) «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии развития конкуренции и анти-
монопольного регулирования в Российской 
Федерации на период до 2030 года». 

Однако на данный момент борьба с кар-
тельными сговорами не представляется доста-
точно эффективной, поскольку регулярно выяв-
ляются случаи нарушения антимонопольного 
законодательства, о чем свидетельствуют акты 
ФАС России о выявления картельных сговоров 
(Решение по делу № 078/01/11-1130/2020 от 20 
июля 2021 г., Постановление б/н от 15 февраля 
2024 г.). [3]

Думается, необходимо принять следующие 
меры для преодоления данной проблемы:

1. Тесное и скоординирование взаимодей-
ствие ФАС России и правоохранительных 
органов;

2. Усиление административной и уголовной 
ответственности за картельные сговоры и 
внесение правок в ст.14.32 КоАП РФ, ст. 178 
УК РФ.

3. Более четкое разграничение условий адми-
нистративной и уголовной ответственности, 
которые будут соответствовать причинен-
ному ущербу и не позволят участникам 
избежать ответственности. 
Еще одной проблемой при проведении элек-

тронных торгов является осуществление дем-
пинга. Демпинг (от англ. dumping - сброс) – это 
продажа товаров и услуг по ценам, заниженным 
искусственным путем. Демпинговые цены суще-
ственно ниже рыночных, а порой ниже, чем себе-
стоимость товара. В свою очередь, снижение 
цены на 15-20% уже можно расценивать как дем-
пинг. Цели демпинга могут быть различными: 
срочная потребность в денежных средствах и 
желание получить заказ любой ценой, установле-
ние контакта с заказчиком для захвата новых 
рынков, необоснованное обогащение за счет 
заказчика, вытеснение конкурентов. 

Действующие ограничения не снижают 
рисков заказчика. Так некоторые специалисты 
предлагают снизить установленный порог до 
10%. Также одним из путей решения данной про-
блемы является создание специальных комис-
сий, которые будут устанавливать справедливую 
и актуальную стоимость товара или услуги и 
соответственно выявлять предложения, не соот-
ветствующие норме, и отклонять их. 

Вышеизложенный перечень проблем, свя-
занных с проведением электронных торгов, не 
является исчерпывающим. В данной сфере имеют 
место такие правонарушения, как отсутствие 
извещений о проведении торгов, непредоставле-
ние достоверной информации о лоте, установле-
ние незаконных критериев для отбора покупа-
теля, размещение неполного перечня видов тор-
гов на сайте, нарушение условий определения 
победителя торгов и т.д. Особое внимание также 
следует обратить на бюрократический произвол. 
На практике не редко встречаются ситуации, 
когда чиновники, несущие ответственность за 
распределение государственного заказа в части 
принятия решения о проведении торгов, в целях 
контроля за торгами и управления ими намеренно 
уклоняются от проведения торгов в электронной 
форме в пользу запросов котировок. [4]

Таким образом, несмотря на актуальность и 
востребованность электронных торгов, в настоя-
щий момент существует ряд проблем, которые 
препятствуют их эффективному проведению. К 
ним можно отнести картельные сговоры, основ-
ная цель которых – ограничение конкуренции, 
демпинг, бюрократический произвол, нарушение 
условий определения победителя и многие дру-
гие.  В связи с этим перед законодателем на дан-
ный момент стоят соответствующие задачи по 
разработке должного правового регулирования 
вопросов по организации и проведению торгов в 
электронной форме в различных сферах пред-
принимательской деятельности посредством 
унификации норм, нацеленных на достижение 
целей, которые представляются едиными для 
любых видов онлайн-торгов вне зависимости от 
отраслевой принадлежности. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНО-НАПРАВЛЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ, КАК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ  
И БЛАГОПОЛУЧИЮ

Аннотация. В статье рассмотрены виды двигательной активности, способной оказать положи-
тельное воздействие на организм в целом.

Затрагиваются вопросы мотивации к занятиям гимнастикой, анализируя психологические и со-
циальные факторы, влияющие на вовлеченность людей в данный вид физической активности. 

Значительное внимание уделено методологическим основаниям, позволяющим изучать принци-
пы воздействия выделенных упражнений на организм человека.

Предлагается комплексный подход к внедрению гимнастических программ в различные сферы 
жизни, включая рабочие коллективы и реабилитационные центры. Подчеркивается важность адапта-
ции упражнений под индивидуальные потребности и возможности занимающихся, чтобы обеспечить 
максимальную эффективность и безопасность тренировок.

Представлены данные о влиянии физической активности на снижение уровня стресса и тревож-
ности, а также на повышение общей психоэмоциональной устойчивости. 

Особое внимание сосредоточено на условиях формирования ценностных ориентаций в форми-
ровании дисциплины в распорядке дня.

В заключение, статья акцентирует внимание на перспективных направлениях дальнейших иссле-
дований в области гимнастики, включая разработку инновационных методик и оценку долгосрочных 
эффектов на здоровье, и качество жизни. Подчеркивается необходимость более широкого распро-
странения информации о пользе гимнастики для популяризации здорового образа жизни.

Ключевые слова: физическая активность, гимнастика, нагрузка, режим, форма, системность, 
группа, принцип.
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POSITIVELY DIRECTED PHYSICAL ACTIVITY AS AN INDIVIDUAL 
PATH TO HEALTH AND WELL-BEING

Annotation. The article discusses the types of physical activity that can have a positive effect on the 
body as a whole.

The article addresses the issues of motivation for gymnastics, analyzing psychological and social fac-
tors that influence people’s involvement in this type of physical activity.

Considerable attention is paid to the methodological foundations that allow studying the principles of 
the impact of the selected exercises on the human body.

An integrated approach to the implementation of gymnastics programs in various areas of life, including 
work teams and rehabilitation centers, is proposed. The importance of adapting exercises to the individual 
needs and capabilities of those involved is emphasized in order to ensure maximum effectiveness and safety 
of training.

Data are presented on the impact of physical activity on reducing stress and anxiety, as well as increas-
ing overall psychoemotional stability.

Particular attention is focused on the conditions for the formation of value orientations in the formation 
of discipline in the daily routine.

In conclusion, the article focuses on promising areas for further research in the field of gymnastics, in-
cluding the development of innovative methods and the assessment of long-term effects on health and qual-
ity of life. The need for a wider dissemination of information on the benefits of gymnastics for the populariza-
tion of a healthy lifestyle is emphasized. 

Key words: physical activity, gymnastics, load, regime, form, systematicity, group, principle.

Доказано, что регулярная физическая 
активность улучшает общее физическое 

состояние. В тоже время регулярное соблюдение 
режима физической активности требует опреде-
ленной дисциплины. Рассмотрим физическую 
активность, которая может приносить удоволь-
ствие, например упражнения из общеразвиваю-
щей гимнастики, донное направление может 
стать хорошей альтернативой, как в индивиду-
альном, так и в общественном контексте. Занятия 
гимнастикой предназначены как для здоровых 
людей, так и для людей с различными отклонени-
ями в здоровье. Она объединяет физические, 
умственные и духовные компоненты, способна 
улучшить общее состояние здоровья. 

Низкий уровень физической активности 
особенно в раннем возрасте может неблагопри-
ятно сказаться на здоровье уже во взрослом 
периоде жизни.

Физическая активность является одной из 
самых сложных и важных задач стоящих перед 
Министерством здравоохранения и Министер-
ством спорта. Несмотря на некоторые успешные 
программы по пропаганде физической активно-
сти, проблемы физического воспитания все же 
существуют. Для того чтобы кардинально изме-
нить ситуацию, необходимо разработать опреде-
ленные стратегии по продвижению физической 
активности. Существует несколько широко рас-
пространённых форм физической активности, 
одной из таких альтернатив является общеразви-
вающая гимнастика. Такая двигательная актив-
ность может стать как индивидуальной формой 
занятия, так и групповой [1].

Популярность гимнастики очевидна, так 
как, по оценкам, в 2020 году в России насчитыва-
лось около 10,4 миллионов взрослых, практикую-
щих общеразвивающие упражнения, гимнастика 
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является своего рода терапией разума и тела, 
оказывает положительное воздействие на орга-
низм, ее акцент направлен на процесс, а не на 
результат [2].

Кроме того, гимнастика, ускоряет процесс 
восстановления после тяжелых травм, она спо-
собна поставить на ноги людей имеющих про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом. Такой 
вид нагрузки объединяет физические, умствен-
ные и духовные компоненты, что улучшает раз-
личные аспекты здоровья. Гимнастика благопри-
ятно воздействует на все физические качества, 
оказывает укрепляющее воздействие на сердеч-
но-сосудистую и дыхательные системы орга-
низма, стабилизируется сон, улучшается каче-
ство жизни, снижается стресс, пропадают тре-
воги, депрессии и хронической боли. Регулярные 
занятия гимнастикой помогают избавиться от 
лишнего веса. Помимо физических преимуществ, 
общеразвивающая гимнастика, доступна 
каждому человеку, ежедневные занятия прино-
сят эйфорию, многие упражнения предполагают 
статические позы, дыхательные техники и меди-
тации. В 2011 году известный тренер Растороц-
кий В.С. заявил, что гимнастика способна про-
длить жизнь человечеству, улучшить подвиж-
ность суставов и тонус мышц, сохранить гибкость 
позвоночника и до преклонного возраста про-
длить двигательную активность [3].

Ввиду незначительного количества иссле-
дований, посвящённых физическому состоянию 
занимающихся, касаясь именно общеразвиваю-
щих гимнастических упражнений, и отсутствия 
интересующих нас данных, спровоцировало 
настоящую цель нашего исследования. Педагоги-
ческому коллективу предстояло оценить влияние 
шести месячного систематического курса обще-
развивающей гимнастики на физическую форму, 
связанную со здоровьем. Была выдвинута гипо-
теза, что систематические упражнения из пред-
ложенного нами курса будут иметь значительный 
эффект воздействия для улучшения компонентов 
физической формы, связанной со здоровьем [4].

В общей сложности в исследовании при-
няли участие 25 человек, вызвавшиеся добро-
вольцы не являлись фанатами спорта и ранее не 
чем не занимались. В группу испытуемых вошли 
14 мужчин и 11 женщин. Участники исследова-
тельского проекта дали свое письменное согла-
сие.

Целью настоящего исследования была 
оценка влияния систематического шестимесяч-
ного цикла тренировок по 30 минут, два раза в 
неделю. Перед тем как преступить к началу экс-
перимента каждого участника оценили по индексу 
массы тела (ИМТ), провели измерение антропом-
етрических данных тела. Исследование проводи-

лось на базе спортивной школы г. Ставрополя, в 
тренировочный цикл входили упражнения, носив-
шие общеразвивающий характер, с включением 
упражнений на статику. На занятиях преобладала 
атмосфера позитивного настроя, подобранные 
задания не требовали интенсивной активности, 
последовательная степенная нагрузка вызывала 
только положительные эмоции [5]. 

Все участники соблюдали минимальный 
установленный порог посещаемости.

Гипотеза настоящего исследования заклю-
чалась в том, что бы определить воздействие 
систематизированного подхода в занятиях обще-
развивающими гимнастическими упражнениями, 
может ли такой подход способствовать положи-
тельным изменениям в физической форме, свя-
занной со здоровьем. 

В процессе исследования группа участни-
ков проводила ежедневную оценку своего само-
чувствия, все изменения вносились в личный 
дневник испытуемого, измерялось артериальное 
давление, замерялась сатурация, испытуемые 
заявляли о появлении чувства бодрствования в 
течение всего дня, пропала сонливость, отпало 
не желание работать. Еще одним положительным 
фактором стала нормализация артериального 
давления, осанка стала более вытянутой, хоте-
лось больше проводить время на природе.

В основу анализа проведенного исследова-
ния легли статистические показатели, которые 
проводились перед началом эксперимента и 
после его окончания [6].

Для оценки были взяты показатели силы, 
где сила определялась количественными повто-
рениями в сгибании и разгибании рук в упоре 
лежа и приседании. Определение гибкости изме-
рялось наклоном вперед с возвышения. Кардио-
респираторную подготовку оценили с помощью 
теста Купера.

По итоговому анализу проведенного иссле-
дования были зафиксированы статистически 
значимые изменения в антропометрических дан-
ных участников эксперимента. Отмечалось сни-
жение индекса массы тела (ИМТ) в среднем на 
5%, что свидетельствует о положительном влия-
нии тренировочного процесса на нормализацию 
веса. Также наблюдалось уменьшение объемов 
талии и бедер, указывающее на снижение жиро-
вой массы и улучшение пропорций тела.

Помимо изменений в антропометрических 
показателях, участники исследования отмечали 
улучшение общего самочувствия, повышение 
уровня энергии и снижение утомляемости. Субъ-
ективные ощущения соответствовали объектив-
ным данным, полученным в ходе исследования.

Полученные результаты подтверждают 
гипотезу о положительном влиянии систематиче-
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ских занятий общеразвивающими гимнастиче-
скими упражнениями на физическую форму и 
здоровье. Умеренные нагрузки, позитивная 
атмосфера и последовательное увеличение 
интенсивности тренировок поспособствовали 
достижению желаемых результатов без чрезмер-
ного напряжения для организма.

Данное исследование позволяет рекомен-
довать использование общеразвивающих гимна-
стических упражнений в качестве эффективного 
метода для улучшения физической формы и  под-
держания здоровья. Простота и доступность дан-
ных упражнений делают их подходящими для 
широкого круга людей, независимо от возраста и 
уровня физической подготовки.

Следует признать, что у данного исследова-
ния были некоторые методологические ограниче-
ния, такие как небольшая выборка, отсутствие 
контрольной группы и отказ некоторых участни-
ков от участия в контрольном тестировании. Тем 
не менее, относительная величина и постоянство 
наблюдаемых различий между предварительным 
и контрольным тестированием подтверждают их 
обоснованность. В отличие от предыдущих иссле-
дований, на протяжении всего периода трениро-
вочного цикла использовалась одна и та же 
последовательность упражнений. 

В будущих исследованиях можно было бы 
включить контрольную группу и эксперименталь-
ную группу с физической подготовкой. 

Подтверждение результатов в более мас-
штабных тщательно контролируемых условиях, 
может стать эффективной альтернативой физи-
ческой активности, ориентированной на обще-
ственное здравоохранение.
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В настоящее время довольно часто обсуж-
дается вопрос, связанный с групповыми 

способами обучения. Эта тема порождает опре-
деленный интерес, побуждая педагогические 
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коллективы к углубленному ее изучению. Поиски 
совершенной методики образования не прекра-
щаются не на минуту.

Групповое обучение имеет свою специфиче-
скую особенность, представляя собой ускорен-
ный курс подготовки, из практики применения 
групповых методов образования постоянно рож-
даются новые методы и подходы, преобразовы-
вая образовательный процесс, делая его более 
совершенным.

Если рассмотреть образовательные про-
граммы дошкольного, общего среднего и про-
фессионального образования, то станет оче-
видно, что одним из ключевых умений, которыми 
должны обладать современные учащиеся, явля-
ются навыки, связанные с их совместной дея-
тельностью, а именно коммуникативные универ-
сальные учебные действия [1].

Совместная деятельность используется как 
один из основных видов программного обучения 
для достижения результатов целевых ориентиров 
в системе образования, такая форма обучения 
рассматривается как общая компетенция, явля-
ясь универсальным учебным средством. 

Подразделяя на малые группы учебный кол-
лектив, мы плавно переходим к эксклюзивному 
методу обучения, способного расширить воз-
можности педагогического влияния нацеленного 
на образование. В руках опытного специалиста, 
путем данного метода приобретаются новые 
навыки, умения, в последствие доведенные до 
автоматизма [2]. 

Последовательно разграничивая подходы 
применения группового образования привело 
нас к упорядоченной структуре обучения, со сво-
ими традициями и устоями.

Влияние межличностных отношений на 
групповую динамику огромно, позитивные и гар-
моничные отношения способствуют сплоченно-
сти, повышают мотивацию и плотность занятия. 
Существует и обратная сторона, тонкая граница 
взаимоотношений может привести к напряжению 
и конфликтам, снижению эффективности, ухуд-
шению морального климата и даже распаду 
группы.

Управление межличностными отношениями 
в группе – важная задача лидера или руководи-
теля. Она включает в себя создание атмосферы 
доверия и уважения, разрешение конфликтов, 
поощрение сотрудничества и поддержку пози-
тивных связей. Важно помнить, что каждый член 
группы уникален и имеет свои особенности, поэ-
тому необходимо учитывать индивидуальные 
потребности и предпочтения при построении 
межличностного взаимодействия.

Развитие навыков межличностного обще-
ния – важный аспект личностного роста и про-

фессионального успеха. Умение устанавливать 
контакты, слушать и слышать других, выражать 
свои мысли и чувства, разрешать конфликты – 
все это способствует формированию позитивных 
и эффективных межличностных отношений в 
любой сфере жизни [3].

Изучением отношения внутри группы по 
критериям занимается научная среда социоме-
трия. Метод социометрии основан на том, что бы 
определить отношения связанные с поведением 
и реакцией людей на ситуативные способы реше-
ния различных задач, личностного выбора.

Интеграция группы характеризующееся 
признаками психического единства и целостно-
сти как социальной общности может быть раз-
бита на несколько слоев. Так по теории А.В. 
Петровского существуют три слоя отношений: 
поверхностный слой - это непосредственные 
контакты, основанные на эмоциональном вос-
приятии приемлемости или неприемлемости, 
показателем первого слоя является эмоциональ-
ная идентификация. Второй слой отношений, 
основывается на совместной деятельности, пока-
зателем интеграции в нем является согласован-
ность этих действий. И наконец, третий высший 
уровень развития группы это, когда развиваются 
отношения, строящиеся на принятии всеми чле-
нами группы единых целей групповой деятельно-
сти, показателем третьего уровня является 
совпадение представлений, позиций членов 
группы, факторами групповой интеграции явля-
ется лидерство руководства и сплоченность в 
группе [4].

Процессы, способствующие групповой 
интеграции, проявляются чувствительностью к 
конфликтным ситуациям. У групповой интеграции 
существует неготивная сторона, с ней связан 
процесс индивидуализации личности в группе, 
когда личные приоритеты могут привести к осла-
блению индивидуальной ответственности за свое 
поведение. Интеграция в группе строится на 
гуманистическом воспитании, связано это с глу-
бокой эмоциональной привязанностью друг к 
другу, таким, образом, мы сегодня имеем сведе-
ния о характере межличностных отношений, в 
малых группах и роли этих групп в жизни чело-
века 

Чем увереннее и свободнее действуют обу-
чающиеся в малых группах, тем прогрессивнее 
группа, она приобретается статус самостоятель-
ности, роль педагога постепенно переформати-
руется в роль консультанта. Каждый из предста-
вителей группы с легкостью взаимодействует 
друг с другом. Такой порядок взаимодействия 
несет свои целевые установки. Группа имеет свою 
форму решения поставленной перед ними задачи. 
Группы могут самообразовываться обмениваясь 
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информацией со своими сверстниками, происхо-
дит взаимообучение, присутствие при этом взаи-
моконтроля, имеет особое значение для этого 
метода обучения. В итоге получается некий общий 
результат работы, рассыпаясь на малые груп- 
пы, происходит довольно активное и бурное обу-
чение, такая подвижность всегда вызывает инте-
рес [5]. 

Работа в малых группах - это одна из самых 
популярных стратегий интерактивного обучения, 
неотъемлемая часть многих интерактивных мето-
дов, например таких, как дебаты, тренинг, твор-
ческие задания, общественные слушания, почти 
все виды игр и имитаций.

Парная и групповая работа реализуется как 
в системе аудиторных занятий (лекции, практиче-
ские и семинарские занятия), так и в условиях 
самостоятельной подготовки. Это может проис-
ходить сразу же после изложения нового матери-
ала, вместо опроса, на практическом занятии, 
или может быть частью обобщающего итогового 
занятия [6].

На практике мы решили провести экспери-
мент, в котором применили технику работы в 
малых группах. В наших планах было использо-
вать отдельные пары для разных ситуаций, когда 
на одном занятии в одной образовательной ситу-
ации за один временной промежуток несколько 
раз обучающийся поработает с несколькими 
ячейками. Такой метод распределения позволяет 
каждому участнику контактировать с разными 
людьми, получить разные точки зрения и расши-
рить свой кругозор. Важно, чтобы смена групп 
происходила организованно и не нарушала темп 
занятия. Можно использовать, например, зара-
нее подготовленные карточки с номерами групп 
или провести жеребьевку.

В течение трех месяцев нами велась систе-
матическая работа по отслеживанию и учету 
поведенческого состояния, а также группового 
климата в сформированных нами малых группах. 
Представленные задачи давались с нарастаю-
щим усложнением для каждой из эксперимен-
тальных групп, все участники с большим удоволь-
ствием и рвением выполняли задания. С каждым 
занятием наблюдалось совершенствование в 
слаженности отношений, порядок действий при-
обретал традиционный характер. 

Свобода действий стимулировала проявле-
ния индивидуальности для каждой из ячеек. По 
имеющимся данным группового образования и 
сравнительного анализа на основе полученных 
результатов, мы в очередной раз убедились в 
эффективности использования метода работы в 
малых группах. Обучающиеся с невероятным 
успехом подтверждали свои знания во время 
контрольных тестов, заметно превосходя своих 
соратников. 

При взаимодействии групп друг с другом, 
особое внимание следует уделять организации 
обмена информацией. Это может быть организо-
вано в форме презентаций, дискуссий или обмена 
записями. Важно, чтобы каждая группа имела 
возможность представить результаты своей 
работы и получить обратную связь от других 
групп.

Использование техники работы в малых 
группах позволяет создать атмосферу сотрудни-
чества и взаимопомощи. Обучающиеся активно 
участвуют в обсуждении, обмениваются идеями и 
опытом, что способствует более глубокому усво-
ению материала. Кроме того, работа в малых 
группах развивает у обучающихся навыки комму-
никации, лидерства и принятия решений.

По мнению философов, опирающихся в 
своих исходных посылах на идеал самостоя-
тельно и критически мыслящего, духовно образо-
ванного человека (В.В. Розанов, М. Шелер, М. 
Хайдеггер и др.), лежит в плоскости установки на 
групповое обучение.

Предпринятый нами теоретический анализ 
показал, что ценностная проблематика примене-
ния методов обучения в малых группах, некото-
рыми авторами (П. Вернон, К. Клакхон, Ф. Клак-
хон, А.Н. Леонтьев, Г. Оллпорт, С.Л. Рубинштейн, 
С. Шварц, Э. Шпрангери др.) рассмотрена как 
эпизодическая форма обучения, дано определе-
ние такого подхода в образовании. Так, К. Клак-
хон пишет: групповое образование - это харак-
терное для индивида или для группы индивидов 
представление о желаемом, которое определяет 
выбор целей (индивидуальных или групповых) с 
учетом возможных средств и способов действий. 
Другими авторами (Ш. Шварц и У. Билски) груп-
повое образование определяется как некоторые 
критерии выбора своих действий, а также оценки 
других людей и событий. 

Проведенный нами эксперимент доказы-
вает эффективность воздействия данного метода 
на развитие мозговой деятельности, на проявле-
ние самостоятельности, и возможности альтер-
нативного решения поставленных задач.

Результаты, полученные в ходе исследова-
ния, открывают новые перспективы в области 
образовательных технологий и нейропедагогики. 
В частности, применение данного метода может 
быть рекомендовано для использования в учеб-
ных заведениях различного уровня, начиная от 
дошкольных учреждений и заканчивая высшими 
учебными заведениями. Это обусловлено тем, что 
метод способствует формированию у обучаю-
щихся критического мышления, умения анализи-
ровать информацию и находить нестандартные 
способы решения. Кроме того, эксперимент 
показал положительную динамику в развитии 
когнитивных функций участников. Наблюдалось 
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улучшение памяти, внимания и способности к 
концентрации. Это свидетельствует о том, что 
метод оказывает комплексное воздействие на 
мозг, стимулируя различные области и улучшая 
их взаимодействие.

Важно отметить, что эффективность метода 
была подтверждена не только количественными 
показателями, но и качественным анализом. 
Участники эксперимента отмечали повышение 
уверенности в своих силах, улучшение самоо-
ценки и возросшую мотивацию к обучению.

Таким образом, проведенное исследование 
дает основания утверждать, что данный метод 
является эффективным инструментом для разви-
тия мозговой деятельности, самостоятельности и 
креативного мышления. Его применение может 
способствовать повышению качества образова-
ния и формированию у обучающихся необходи-
мых навыков для успешной адаптации в совре-
менном мире.
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Частноправовые отношения в инвестици-
онно-строительной сфере в силу своего 

характера, социально-экономической важности 
и наличия высокого риска причинения вреда без-
опасности граждан подвержены активному госу-
дарственному регулированию. 

Государственное регулирование частнопра-
вовых отношений в инвестиционно-строительной 
сфере представляет собой сложный механизм 
взаимодействия публичных и частных интересов. 
С одной стороны, инвестиционно-строительная 
деятельность основана на принципах свободы 
договора, автономии воли сторон и равенства 
участников (частноправовые начала). С другой 
стороны, государство активно вмешивается в эту 
сферу, устанавливая обязательные требования, 
стандарты и ограничения

Функция регулирования реализуется 
посредством установления правил поведения 
(принятия регуляторных решений), которые непо-
средственно оказывают регулирующее воздей-
ствие на частно-правовые отношения между 
хозяйствующими субъектами (например, гене-
ральным подрядчиком и субподрядными органи-
зациями, инвестором и владельцем земельного 
участка, застройщиком и гражданами). Именно 
данное направление деятельности государствен-
ного управления призвано упорядочить отноше-
ния в обществе, в том числе посредством уста-
новления требований (обязанностей, запретов, 
условий).

Центральным элементом государственного 
регулирования является контроль, который явля-
ется объективно необходимым явлением во всех 
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сферах общественной жизни, в том числе инве-
стиционно-строительной. Целью контроля как 
элемента регулирования является обеспечение 
соблюдения предъявляемых к субъектам управ-
ления требований, установленных в процессе 
регулирования общественных отношений (при 
чем не только для достижения законности осу-
ществления деятельности, но также для ее 
эффективности и целесообразности).

Приведенный подход к содержанию кон-
троля прослеживается в правовых позициях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. Как 
им было высказано впервые в Постановлении от 
18 июля 2008 г. № 10-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений абзаца четырнадца-
того статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» в связи с 
жалобой гражданина В.В. Михайлова» и впослед-
ствии неоднократно упомянуто в иных поста-
новлениях и определениях (например, в Поста-
новлении от 17 января 2013 г. № 1-П и определе-
ниях от 14 мая 2015 г. № 1076-О, от 26 октября 
2017 г. № 2496-О, от 26 марта 2020 г. № 582-О и 
др.), контрольная функция государства по своей 
конституционно-правовой природе производна 
от его организующего и регулирующего воздей-
ствия. 

Наряду с тем, что контроль тесно взаимос-
вязан и непосредственно сопряжен с государ-
ственным регулированием, необходимо отметить 
социальную природу его содержания (что также 
подтверждает социальную природу непосред-
ственно государственного регулирования). 

Так, деятельность государства, связанная с 
реализацией контрольной функции, является по 
своему содержанию внешним выражением и 
видом социального контроля, определяемого как 
совокупность приемов и средств, при помощи 
которых общество гарантирует то, что поведение 
его членов (отдельных субъектов управления, 
социальных групп) будет реализовываться в 
соответствии с установленными общественными 
нормами и ценностями [1, с. 166]. Контроль явля-
ется необходимым и важным явлением в жизни 
общества (социума), в связи с чем должны суще-
ствовать как контроль со стороны представите-
лей государственной власти, так и контроль со 
стороны граждан. Однако приоритетность одного 
из приведенных видов социального контроля в 
обществе может меняться в зависимости от 
политико-правовых воззрений.

В частности, стоит обратить внимание на то, 
что великие философы, говоря про социальный 
контроль, в большей степени имели в виду кон-
троль граждан за действиями государственного 

аппарата (что является центральным звеном 
содержания общественного контроля). Так, 
например, французский философ Шарль Монте-
скье, различая государство как союз граждан и 
государство как совокупность должностных лиц 
и подчеркивая, что общество не может существо-
вать без правительства, заметил, что наличие 
законов дает возможность подданным осущест-
влять контроль за действиями правительства [2, 
с. 167]. В свою очередь, в «Философии права» Г. 
Гегель определяет: «обеспечение государства и 
тех, кто находится под его управлением, от злоу-
потребления властью ведомствами и их чиновни-
ками заключается, с одной стороны, непосред-
ственно в их иерархии и ответственности, с дру-
гой — в правах общин, корпораций, посредством 
чего привнесению субъективного произвола в 
доверенную чиновникам власть ставится препят-
ствие, и недостаточный в отдельных случаях кон-
троль сверху дополняется контролем снизу» [3, с. 
335.]. 

Вместе с тем, признавая важность и необ-
ходимость развития институтов гражданского 
общества (среди которых, в частности, находится 
общественный контроль), рассмотрение соци-
ального контроля преимущественно с позиции 
контроля граждан за действиями представителей 
власти существенно и необоснованно сужает 
содержание и функциональное назначение соци-
ального контроля.

В советский период понимание социального 
контроля было, напротив, характерно смещено в 
сторону контроля со стороны системы органов 
государственного аппарата. Так, в советской тео-
рии сформировалось понимание социального 
контроля как совокупности норм, институтов и 
отношений, направленных на обеспечение пове-
дения людей в соответствии с интересами соци-
альной группы, класса, общества в целом (то есть 
государства) [4, с. 121; 5, с. 227]. Тем самым кон-
троль со стороны общественных институтов был 
сдвинут на второй план, а развитие обществен-
ного контроля существенно замедлилось в тече-
ние нескольких десятилетий.

Сущность контроля, по мнению советских 
ученых В.М. Горшенева и И.Б. Шахова, состоит в 
том, что субъект управления осуществляет учет и 
проверку того, как управляемый объект выпол-
няет его предписания. Основной целью данной 
функции является блокирование отклонений дея-
тельности субъекта управления от заданной 
управленческой программы, а при обнаружении 
аномалий – приведение управляемой системы в 
устойчивое положение при помощи всех соци-
альных регуляторов [6, с. 23.]. 

Вероятно, именно данные взгляды совет-
ской теории на природу и сущность социального 
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контроля во многом обусловили современное 
понимание и использование понятия контроля 
как элемента государственного регулирования на 
данном этапе развития отечественной юриспру-
денции.

Говоря о правовой природе контрольной 
деятельности, С.М. Зубарев справедливо отме-
чает, что она определяется, прежде всего, самим 
государством и его правовой системой. С.М. 
Зубарев добавляет при этом следующее: «в 
современной политико-правовой доктрине пре-
валируют представления о демократическом 
правовом государстве, в котором обеспечива-
ется верховенство закона, последовательно про-
водится принцип разделения властей, а также 
признаются и гарантируются права и свободы 
каждого человека. Все эти демократические цен-
ности получили нормативное оформление в Кон-
ституции Российской Федерации и принятых в ее 
развитие законах и тем самым создали правовую 
основу и предопределили легитимность кон-
трольной деятельности в рассматриваемой обла-
сти» [7, с. 25]. 

Таким образом, устанавливая правила пове-
дения (требования) в определенных сферах 
общественных отношений, государство берет на 
себя функцию контроля за их соблюдением. При 
этом отсутствие такого контроля может повлечь 
за собой негативные последствия в виде игнори-
рования правил поведения (что, в свою очередь, 
способствует развитию правового нигилизма в 
обществе). Основываясь на необходимости осу-
ществления контроля, можно сделать вывод, что 
природа государственного регулирования про-
диктована его социальным назначением.

В качестве одного из примеров государ-
ственного регулирования в рассматриваемой 
сфере можно привести введение в российском 
законодательстве обязанности для застройщи-
ков по расчетам с использованием эскроу-счетов 
(статьи 15.4 и 15.5 Федерального закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»). Целью данного инструмента госу-
дарственного регулирования являлась не только 
экономическая стабильность и прозрачность в 
расчетах, но прежде всего защита прав граж-
дан-участников договоров долевого строитель-
ства жилья, что также характеризует социальную 
природу государственного регулирования. 

Другим примером государственного регули-
рования частноправовых отношений в рассма-
триваемой сфере является обязательное требо-
вание о членстве хозяйствующих субъектов-за-
стройщиков в саморегулируемой организации 
(статьи 47, 48, 52 и глава 6.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). Этот пример 
характеризует послабление степени государ-
ственного регулирования с целью снижения 
административного давления, поскольку часть 
регуляторных и контрольных функций в инвести-
ционно-строительной сфере передаются от орга-
нов государственной власти к частным субъек-
там – некоммерческой организации. Кроме того, 
важной целью данного инструмента регулирова-
ния является повышение гарантий граждан в слу-
чае банкротства застройщика, поскольку в таком 
случае саморегулируемая организация обязана 
возместить ущерб за счет формируемых у нее 
компенсационных фондов. 

Приведенные содержание и природа госу-
дарственного регулирования подтверждают 
вывод о необходимости рассмотрения его поня-
тия в наиболее широком смысле – как функция 
(или необходимый элемент) всего механизма 
государственного управления, которая включает 
в себя не только установление правил поведения 
(требований, запретов, обязанностей), но также и 
выявление и анализ фактического положения 
дел, сопоставление фактического положения с 
намеченными целями, оценку контролируемой 
деятельности и принятие мер по устранению 
вскрытых недостатков .

Основываясь на вышеприведенных тезисах 
о природе и назначении государственного регу-
лирования в целом и его проявлении в частно-
правовых отношениях инвестиционно-строитель-
ной сферы, можно сделать вывод, что государ-
ство стремится найти баланс частных и публич-
ных интересов, сочетая диспозитивные нормы 
гражданского права с императивными предписа-
ниями административного и градостроительного 
законодательства. Это необходимо для миними-
зации рисков, защиты прав участников и обеспе-
чения устойчивого развития строительного сек-
тора экономики страны.
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Профессиональная подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел по основ-

ным программам профессионального обучения 
происходит в течение нескольких месяцев, в рам-
ках которых сотруднику необходимо освоить зна-
чительный объем учебных дисциплин различного 
профиля, сформировать и усовершенствовать 
многочисленные навыки и умения, позволяющие 
эффективно выполнять свои служебные задачи. 
Обучение в образовательных организациях по 
очной форме в качестве курсантов занимает 
несколько лет, расширяя возможности по психо-
логической подготовке учащихся к действиям в 
экстремальных условиях. 

Экстремальные ситуации, в которых может 
оказаться сотрудник весьма различны и далеко 
не всегда связаны с борьбой с преступностью, 
применением оружия, специальных средств и 
физической силы. Это также могут ситуации, свя-
занные с оказанием помощи тяжелораненным 
лицам, а также лицам, оказавшимся в опасных 
для жизни и здоровья, ситуации, связанные с 
авариями природного и техногенного характера и 
необходимостью иногда выполнять задачи, не в 
полной мере свойственные именно полицейской 
правоохранительной деятельности, а характер-
ные в большей степени для поисково-спасатель-
ных служб. 

Справедливой представляется позиция, 
высказанная Агуреевой И.В., Простяковым В.В., 
Марьясис И.Б., согласно которой: «Профессио-
нальная психологическая подготовка сотрудни-
ков правоохранительных органов должна вклю-
чать не только формирование умений для дей-
ствий в экстремальных ситуациях, но и обучать 
преодолению деструктивного воздействия, 
неблагоприятных факторов и развивать психоло-
гическую устойчивость к стрессогенному влия-
нию профессиональной деятельности» [1, с. 19].

Вместе с тем, внедрение современных тех-
нологий дополненной и виртуальной реальности 
позволило бы достаточно детально моделиро-
вать даже самые опасные служебные ситуации, 
никак не рискуя жизнью и здоровьем обучаемых 
сотрудников, создавая при этом относительно 
достоверную, пусть и виртуальную, но экстре-
мальную обстановку. Внедрение подобных техно-
логий в психологическую и общую профессио-
нальную подготовку сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации позволит 
значительно улучшить качество обучения личного 
состава и его практическую ориентированность. 

Моделирование различных наиболее типич-
ных ситуаций должно основываться на реальном 
опыте, полученным органами внутренних дел в 
процессе противодействия преступности и иным 
негативным явлениям, которым органы внутрен-
них дел призваны противостоять. Необходимо 

внимательно и постоянно изучать все возникаю-
щие с сотрудниками экстремальные ситуации и 
вырабатывать наиболее адекватные алгоритмы 
действий сотрудников, которые затем должны 
внедряться в программы подготовки личного 
состава с многократной отработкой в обста-
новке, приближенной к реальной. 

Заслуживает поддержки вывод о том, что: 
«Формирование психологической готовности 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации к выполнению оперативно-служебных 
задач в особых условиях является многоаспект-
ным явлением и требует комплексной работы» [2].

Психологическая подготовка сотрудников к 
действиям в экстремальных ситуациях должна 
происходить постепенно и последовательно и 
начинаться с простейших базовых элементов. 
Отрабатываются простые и понятные алгоритмы 
действий в различных ситуациях путём много-
кратного повторения необходимых действий, с 
последующей их детальной оценкой и выявле-
нием ошибок и недоработок. 

Значительная часть экстремальных ситуа-
ций, в которых может оказаться сотрудник будет 
требовать от него способности быстро прини-
мать решение в условиях дефицита времени. 
Таким образом, одним из ключевых навыков, под-
лежащих развитию, является умение быстро оце-
нить обстановку и принять оптимальное решение. 
Такое решение должно являться продуктом чет-
кого следования требованиям законодательства 
и минимизации возможных рисков для окружаю-
щих людей и самого сотрудника. 

Любые экстремальные нагрузки, с кото-
рыми сталкивается сотрудник должны носить 
строго ограниченный характер, а после их завер-
шения ему необходимо предоставить полноцен-
ный отдых с полным освобождением от служеб-
ной деятельности и, в некоторых случаях, психо-
логическую помощь. Успешная реализация 
подобного подхода в условиях высокой нагру-
женности личного состава органов внутренних 
дел и растущего кадрового дефицита крайне 
затруднена, но в каждом случае требует решения 
со стороны ответственного руководителя. 

Психологическое состояние сотрудника 
должно регулярно отслеживаться, а прохожде-
ние им психологических проверок, тестов, тре-
нингов и иных мероприятий морально-психологи-
ческого обеспечения служебной деятельности ни 
в коем случае не может носить формальный 
характер, что возлагает повышенную ответствен-
ность на подразделения и сотрудников, ответ-
ственных за их реализацию при работе с личным 
составом органов внутренних дел. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, 
что психологическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел должна занимать своё 
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особое место в общей системе подготовке 
сотрудников и требует не меньшего внимания, 
чем физическая, огневая и правовая подготовка, 
поскольку от психологической готовности и спо-
собности применять имеющиеся знания и навыки 
на практике во многом зависит вся профессио-
нальная пригодность сотрудника, его способ-
ность успешно выполнять возложенные на него 
задачи в различных, в том числе экстремальных 
условиях.

Система профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел постоянно 
развивается и совершенствуется исходя из тех 
вызовов и угроз, с которыми сталкивается наше 
государство на современном этапе своего суще-
ствования, поэтому в перспективе следует рас-
смотреть возможность учёта объективной необ-
ходимости усиленной психологической подго-
товки сотрудников к действиям в экстремальных 
условиях [3]. Необходимо обеспечить последова-
тельное внедрение современных технологий в 
работу по психологической подготовке личного 
состава органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

Список литературы:

[1] Агуреева И. В., Простяков В. В., Марья-
сис И. Б. Социально-психологические аспекты 
формирования профессиональной компетентно-

сти сотрудников органов внутренних дел // Юри-
дическая психология. 2021. № 2. С. 17-20.

[2] Ковин А.Н. Формирование психологиче-
ской готовности сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации к выполнению опера-
тивно-служебных задач в особых условиях // 
Вестник ТГУ. 2023. №3. С. 556-566.

[3] Бакулин Н.П., Машекуашева М.Х. Совер-
шенствование педагогической методики по так-
тической подготовке сотрудников органов вну-
тренних дел (полиции). Право и управление. 2024. 
№ 10. С. 85-88.

Spisok literatury:

[1] Agureeva I. V., Prostyakov V. V., Mar`yasis I. 
B. Social`no-psixologicheskie aspekty` formirovaniya 
professional`noj kompetentnosti sotrudnikov organov 
vnutrennix del // Yuridicheskaya psixologiya. 2021. 
№ 2. S. 17-20.

[2] Kovin A.N. Formirovanie psixologicheskoj 
gotovnosti sotrudnikov organov vnutrennix del 
Rossijskoj Federacii k vy`polneniyu operativno-slu-
zhebny`x zadach v osoby`x usloviyax // Vestnik TGU. 
2023. №3. S. 556-566.

[3] Bakulin N.P., Mashekuasheva M.X. Soversh-
enstvovanie pedagogicheskoj metodiki po taktich-
eskoj podgotovke sotrudnikov organov vnutren- 
nix del (policii). Pravo i upravlenie. 2024. № 10. S. 
85-88.



360  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 21.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

ВОЛКОВА Вероника Сергеевна,
студент, кафедра гражданского права 

Института философии и права 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования
 «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» Российская Федерация, 
г. Новосибирск,

e-mail: v.volkova6@g.nsu.ru

ИСАЕНКО Алена Сергеевна, 
студент, кафедра гражданского права

 Института философии и права
 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования
 «Новосибирский национальный исследовательский

 государственный университет» Российская Федерация, 
г. Новосибирск,

e-mail: alena_isaenko@mail.ru

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИЗОВ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины привлечения медицинских организаций 
к ответственности за ложноположительные результаты анализов на некоторые социально значимые 
инфекции и предлагаются способы устранения этих причин.

Ключевые слова: социально значимые заболевания, ВИЧ – инфекция, гепатит С, ложноположи-
тельный результат, моральный вред, некачественная медицинская помощь.

VOLKOVA Veronika Sergeevna,
student,

 department of civil law Institute of Philosophy and Law 
Novosibirsk State University 

Russian Federation, Novosibirsk 

ISAENKO Alena Sergeevna,
student, 

department of civil law Institute of Philosophy and Law 
Novosibirsk State University 

Russian Federation, Novosibirsk 

ON THE ISSUE OF THE RESPONSIBILITY OF MEDICAL 
ORGANIZATIONS FOR FALSE POSITIVE TEST RESULTS  
FOR SOCIALLY SIGNIFICANT INFECTION

Annotation. This article discusses the reasons for holding medical organizations accountable for false 
positive test results for certain socially significant infections and suggests ways to eliminate these causes. 

Key words: socially significant diseases, HIV infection, hepatitis C, false positive result, moral damage, 
poor–quality medical care. 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО

10.24412/2224-9133-2025-4-360-362



361 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Социально значимые заболевания – это 
заболевания, которые имеют высокую 

распространенность среди населения и пред-
ставляют серьезную опасность для жизни и здо-
ровья человека. К этой группе относятся такие 
инфекционные заболевания как гепатит В, гепа-
тит С и ВИЧ – инфекция. Данные заболевания 
вызваны гемотрансмиссивными вирусами, это 
означает, что заражение происходит при кон-
такте с кровью инфицированного человека. 
Инфицирование гепатитом В возможно также и 
контактно-бытовым путем. Чаще всего инфици-
рование происходит в результате недостаточной 
стерилизации медицинских инструментов, пере-
ливания компонентов инфицированной донор-
ской крови, совместном использовании шприцов 
при употреблении наркотиков. Так же возможно 
инфицирование при незащищенном половом 
контакте с зараженным и вертикальная передача 
(от зараженной матери к ребенку). Среди населе-
ния распространено мнение о том, что данными 
заболеваниями чаще страдают маргинальные 
группы людей, такие как наркозависимые и секс 
– работники, что вызывает негативное отношение 
к инфицированным людям. По той же причине 
пациенты, как правило, болезненно восприни-
мают новости о таких диагнозах. Иногда случа-
ются и ситуации, при которых здоровому чело-
веку приходит ложноположительный результат 
анализа на одну из таких инфекций. Это может 
произойти как в результате ошибки медицинской 
организации, выполняющей забор биологиче-
ского материала для исследования или лаборато-
рии, в которой данное исследование проводи-
лось, так и по независящим от медицинских орга-
низаций причинам. 

Можно увидеть пример такой ситуации, 
проанализировав решение № 03147/2019 
2-3960/2019 2-3960/2019~03147/2019 от 12 сен-
тября 2019 г. по делу № 03147/2019 Центрального 
районного суда г. Оренбурга [2]. Несмотря на то, 
что в данном решении не указано, результаты 
каких именно анализов были положительными, 
по изменившейся после получения этих результа-
тов тактике ведения родов и назначению специ-
альных препаратов,  а так же тому, что повторные 
анализы пациентка сдавала вместе с мужем, 
можно сделать вывод о том, что в данном деле 
идет речь о рассматриваемых нами инфекциях. В 
данном случае причиной ложноположительного 
результата послужила ошибка медицинского пер-
сонала, выполнявшего забор биоматериала для 
исследования, что установлена по фату несоот-
ветствия результата анализа на определение 
группы крови и резус-фактора, забор материала 
для проведения которого осуществлялся в то же 
время, что и для анализа, результат которого 

послужил причиной данного судебного разбира-
тельства, установленным ранее группе крови и 
резус – фактору данной пациентки. В ходе судеб-
ного разбирательства представитель ГАУЗ «Орен-
бургская областная клиническая больница № 2» 
признал ошибку персонала медицинской органи-
зации и суд взыскал с медицинской организации 
в пользу истицы компенсацию морального вреда. 
Ошибка, в результате которой пациентке пришли 
неверные результаты анализов, называется 
ошибка на преаналитическом этапе исследова-
ния. Это этап от назначения лабораторных иссле-
дований до начала выполнения анализа в клини-
ческой лаборатории, на котором происходит 
забор биологического материала, его регистра-
ция, транспортировка и другие необходимые дей-
ствия. По данным литературы, на данном этапе 
происходит большая часть ошибок лабораторной 
диагностики [3]. Медицинские организации могут 
значительно снизить количество подобных оши-
бок путем разработки подробных инструкций для 
персонала, задействованного на данном этапе 
исследования, а так же внедрением медицинских 
информационных систем.

Примером ситуации, когда причина ложно-
положительного результата установлена не была, 
может послужить дело  № 2-597/2017, рассмо-
тренное Зеленогорским городским судом [4].  
Причиной обращения пациентки суд послужило 
то, что ей пришел положительный результат ана-
лиза на антитела вирусу иммунодефицита чело-
века и вирусу гепатита С, но результаты повтор-
ных анализов оказались отрицательными. В дан-
ном деле суд не принял во внимание доводы 
представителя ответчика ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 
России КБ № 42 о том, что причины ложнополо-
жительных результатов анализов на данные 
инфекции могут быть различные факторы, свя-
занные с состоянием здоровья пациентки, напри-
мер ее заболевание туберкулезом, в связи с 
отсутствием доказательств. При этом экспертиза 
судом назначена не была, а сообщение ложнопо-
ложительных результатов анализов пациентке 
суд посчитал достаточным доказательством при-
чинения ей морального вреда. Но в медицинской 
практике не исключены ситуации, при которых 
результаты анализов, полученные в разных лабо-
раториях, могут отличаться друг от друга, а так 
же искажаться вследствие повышенной концен-
трации в образцах исследуемого материала неко-
торых биологически активных веществ. На это 
указывают и производители реагентов для лабо-
раторных исследований в инструкциях к таким 
реагентам [5]. А в деле № 2-612/2019 Бокситогор-
ского городского суда (Ленинградская область) 
[6], суд счел дефектом оказания медицинской 
помощи направление пациентке положительного 
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скринингового результата анализа на антитела к 
вирусу иммунодефицита человека без консульта-
ции врачом – специалистом и без разъяснения 
значения данного результата, который не под-
твердился в результате проведения исследова-
ния в референсной лаборатории. В обоих приве-
денных случаях судами не было установлено 
наличие фактов, свидетельствующих об ошибках 
в проведении лабораторных исследований, 
однако в пользу пациентов взыскали компенса-
цию морального вреда. Подобных ситуаций 
можно избежать, если сообщать пациентам о 
таких результатах анализов в рамках консульта-
ции с врачом – специалистом, разъяснять значе-
ние результатов, подробно информировать о 
дальнейших исследованиях, которые будут про-
водиться для возможного установления диа-
гноза, при необходимости привлекать клиниче-
ского психолога. В настоящее время практика 
привлечения психологов к консультации пациен-
тов успешно внедряется некоторыми медицин-
скими организациями, оказывающими медицин-
скую помощь при лечении и диагностике онколо-
гических заболеваний, а так же центрами по про-
филактике и борьбе со СПИД. При этом 
информация о проведенной консультации должна 
быть отражена в медицинской документации. Так 
же медицинскими организациями может быть 
проведено обучение сотрудников алгоритмам 
бережного и корректного сообщения таких 
результатов пациентам.
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Развитие геномной медицины связано с 
двумя направлениями, которые имеют 

непосредственное отношение к правовому ста-
тусу человека: генодиагностика и генотерапия. 
Генодиагностика, в свою очередь, связана с гене-
тическим тестированием (определить ДНК чело-
века невозможно, не протестировав его самого), 
под которым понимается испытание человека на 
те или иные особенности его генетической 
системы. В нашем государстве действует Феде-
ральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242- ФЗ «О 
государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации». Однако его предмет огра-
ничен кругом отношений, на который он распро-
страняется только на те, которые относятся к 
обязательной и добровольной геномной реги-
страции в целях установления личности (ст. 1).

Национальные акты большинства стран 
определяют именно такое узкое отношение к 
информации, извлекаемой из ДНК. В качестве 
примера можно привести Закон ФРГ от 31 июля 
2009 г. о генетическом тестировании, вступивший 
в силу с 1 февраля 2010 г., а также закон Франции 
от 6 августа 2004 г. № 2004-800 «О биоэтике», 
посвященный регулированию отношений в сфере 
генодиагностики. Несколько расширяет границы 
генодиагностики статья 15 Семейного кодекса 
РФ, предусматривающая возможность медицин-
ского обследования лиц, вступающих в брак, в 
объем которого включается также и консультиро-
вание по медико-генетическим вопросам. В этом 
случае знания о собственном ДНК и ДНК пар-
тнера выйдут за рамки общей информативности. 
Продолжением такого консультирования будет 
прогноз ДНК будущего потомства. 

В российской юридической науке неодно-
кратно предлагалось установить обязательность 
генетического тестирования. 

В США медицинские работники становятся 
субъектами, против которых подаются иски со 
стороны близких родственников, скрывших 
информацию о генетической предрасположенно-
сти к определенным заболеваниям. Несмотря на 
это, общее мнение состоит в недопустимости 
разглашения медицинской информации. В США 
работодатели оплачивают скрытое генетическое 
тестирование при медицинском обследовании 
работников, требующих компенсаций при появ-
лении профессиональных заболеваний. Подоб-
ные тайные тесты осуждаются медицинскими 
работниками, их использование влечет за собой 
исключение данных из доказательственной базы 
при рассмотрении дела в суде [1]. 

Итальянская практика допускает раскрытие 
отдельных аспектов генетической информации 
близким родственникам пациента, даже в отсут-
ствие его согласия на подобное разглашение. 

Однако наибольшие этические сложности возни-
кают при раскрытии генетической информации 
детям. Медицинские работники вводят такое 
понятие как «управление информацией о ДНК», 
предписывая оценку риска при доведении ее до 
несовершеннолетнего [2].

Последствия узкого толкования результа-
тов генетического тестирования приводит к про-
паганде дискриминации к «неполноценным» 
гражданам. Так, Д. Т. Ликкен (психолог-евгенист) 
отстаивал свою точку зрения на установление 
разрешительного порядка рождения детей. Глав-
ный аргумент заключался в том, что поведение 
человека всегда зависит от его генетических дан-
ных.

Предлагается использовать достижения 
геномной медицины в криминологических целях. 
Поиском «прирожденного преступника» занима-
лись Ч. Ломброзо, Р. Л. Дагдейл, Г. Г. Годдард и 
многие другие. В 1965 г. Патриция Джекобс сде-
лала сенсационное заявление о том, что именно 
хромосомная аномалия типа XYY у мужчин обу-
словливает преступное поведение. На основе 
данного вывода в США было предложено проте-
стировать всех мужчин на наличие лишнего хро-
мосома, ввести специализированный полицей-
ский учет. Ученые из Финляндии выявили связь 
преступного поведения с набором определенных 
генов. Генетическое консультирование может 
охватывать как взрослое население, так и несо-
вершеннолетних. Оно может применяться к неро-
жденным. Активно внедряется такая методика, 
как преимплантационная генетическая диагно-
стика, которая осуществляется при репродуктив-
ных технологиях, связанных с искусственным 
помещением эмбриона в матку женщины. Прак-
тика уже показывает, что наиболее заинтересо-
ванные лица в получении генетической информа-
ции – кредитные, страховые организации, рабо-
тодатели. Банки захотят создать дополнительный 
страховочный механизм при выделении долго-
срочных кредитов тем гражданам, которые пока-
жут предрасположенность к определенным забо-
леваниям. Страховые организации уже сейчас 
формулируют свои претензии как барьер от воз-
можных злоупотреблений со стороны самого 
гражданина, заинтересованного в получении 
страховки, знающего, какое именно заболевание 
может ждать впереди его жизни. Работодатель 
может устанавливать барьеры при приеме на 
работу, отказывая соискателям должностей, 
которые могут иметь предрасположенность к 
некоторым профессиональным заболеваниям. 
Возможна линия защиты при подаче иска от 
работника, уже получившего такое заболевание: 
причины не в условиях работы, а в генотипе 
работника. Генетическое тестирование несовер-
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шеннолетних (тем более эмбрионов) связано с 
получением информированного согласия, а также 
с «правом на открытое будущее» (формулировка 
используется в западной доктрине) [3].

Кроме того, пренатальное (дородовое) гене-
тическое тестирование влечет за собой, как пра-
вило, рекомендацию по прекращению хода бере-
менности и искусственному аборту. В России 
действовал приказ Минздрава России от 28 дека-
бря 2000 г. № 457 «О совершенствовании прена-
тальной диагностики в профилактике наслед-
ственных и врожденных заболеваний у детей». 

Данный документ устанавливал: «При нали-
чии показаний даются рекомендации по поводу 
прерывания беременности». Подобные нормы 
имеют неоднозначную этическую оценку. Генная 
терапия (генотерапия) – совокупность генно-ин-
женерных (биотехнологических) и медицинских 
методов, направленных на внесение изменений в 
генетический аппарат соматических клеток чело-
века в целях лечения заболеваний. Именно такое 
понятие представлено в статье 2 Федерального 
закона от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-инже-
нерной деятельности». 

До недавнего времени генотерапия рассма-
тривалась лишь как возможность предотвраще-
ния наследственных заболеваний. Однако геном-
ная медицина предлагает новые виды лечения с 
помощью использования измененного генотипа 
клеточного продукта, точечно доставляемого к 
месту обработки (например, при лечении онколо-
гических заболеваний – к месту локализации опу-
холи). С 1 января 2017 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О 
биомедицинских клеточных продуктах», на кото-
рый возлагаются дополнительные надежды по 
продвижению биомедицинских технологий, в том 
числе, связанных с достижениями в области гене-
тики. 

Международно– правовые основы геном-
ной медицины

Современное международное право значи-
тельное внимание уделяет регулированию право-
отношений в области геномных исследований. 
Сегодня в исследовании генома живых организ-
мов учеными совершен научно-технологический 
прорыв, неконтролируемое использование 
результатов которого способно создать угрозу 
безопасности человечеству. Научные достиже-
ния в области генной инженерии, биомедицины 
обусловили возможность появления новых обще-
ственно опасных деяний, посягающих на неотъ-
емлемые права человека, общественную и госу-
дарственную безопасность и требующих право-
вого вмешательства. Опасность манипулирова-
ния данными, полученными в результате генной 

диагностики, тестирования, может привести к 
социальной дискриминации общества. Так, опре-
деление предрасположенности человека к опре-
деленному виду заболеваний может служить при-
чиной отказа в приеме на работу или условием 
вступления в брак. Как следствие, распростране-
ние может получить использование генетической 
информации в преступных целях. Кроме того, 
существует опасность возникновения и других 
угроз, например, при исследовании генома чело-
века неминуема опасность утечки информации 
«генетического паспорта», создание универсаль-
ного генома человека и его применение может 
оказать влияние на развитие всего человечества 
в целом, в рамках генно-инженерной деятельно-
сти возникает угроза влияния ГМО на здоровье 
человека, безопасность которых еще не дока-
зана. В связи с этим перед мировым сообще-
ством назрела острая необходимость в правовом 
регулировании отношений, возникающих в связи 
с проведением геномных и биомедицинских 
исследований, а также общественных отноше-
ний, которые ранее находились за пределами 
правового поля, и разработке эффективных мер 
юридической ответственности за нарушение ука-
занных правоотношений. Правовая регламента-
ция геномных и биомедицинских исследований 
напрямую зависит от области и объекта научных 
изысканий. Все они регулируются, благодаря 
международным документам, создаваемым раз-
личными международными организациями, 
такими как ВОЗ, ЮНЕСКО, Всемирная Медицин-
ская Ассоциация, Международный совет меди-
цинских научных обществ. С учетом сказанного 
международные акты можно объединить в 
несколько групп. К первой группе документов, 
посвященных правовой регламентации геномных 
исследований, следует отнести документы, нося-
щие общий характер. О необходимости провоз-
глашения на международном уровне универсаль-
ных норм по биоэтике впервые заявила Органи-
зация объединенных наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры в рамках Программы 
ЮНЕСКО по биоэтике, в результате чего была 
принята Всеобщая декларация о биоэтике и пра-
вах человека, которая затрагивает «этические 
вопросы, касающиеся медицины, наук о жизни и 
связанных с ними технологий применительно к 
человеку, с учетом их социальных, правовых и 
экологических аспектов». 

В целях защиты достоинства и индивиду-
альной целостности человека в 1996 г. Комитетом 
министров Совета Европы принята Конвенция о 
защите прав и достоинства человека в связи с 
применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине, 
которая выступила «гарантом каждому без 
исключения человеку по соблюдению неприкос-
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новенности личности и других прав и основных 
свобод в связи с применением достижений био-
логии и медицины».

Данный документ носит обязательный 
характер для присоединяющихся к нему госу-
дарств. Положения Конвенции в дальнейшем 
были конкретизированы в отношении различных 
областей биомедицины в рамках дополнительных 
протоколов к ней. Вслед за принятием Конвенции 
были приняты Дополнительные протоколы: «О 
запрете клонирования человеческих веществ» 
(1998 г.), «О биомедицинских исследованиях» 
(2005 г.), «Относительно трансплантации органов 
и тканей человека» (2002 г.). В «Международных 
руководящих принципах этики для биомедицин-
ских исследований на человеке», принятых Сове-
том международных научно-медицинских орга-
низаций в 1982 г., значительное внимание уделено 
правилам и принципам защиты прав человека 
при проведении в отношении него исследований. 
Всемирной медицинской ассоциацией в 1964 г. 
была принята «Хельсинкская декларация» («Эти-
ческие принципы проведения медицинских 
исследований, включающих людей в качестве 
испытуемых»), в которой содержится заявление 
об этических принципах медицинских исследова-
ний с участием человека, включая исследования 
идентифицируемых человеческих материалов и 
данных. Всемирной организацией здравоохране-
ния принят ряд документов в области биомеди-
цинских исследований. Содействие повышению 
качества и согласованности этического обзора 
биомедицинских исследований нашло отражение 
в «Практических рекомендациях комиссии по 
этике по рассмотрению биомедицинских иссле-
дований» 2000 г.

Такие рекомендации призваны дополнять 
существующие законы, нормативные акты и 
практику, служить основой для разработки доку-
ментов конкретных процедур в области биомеди-
цинских исследований. Толкование и применение 
существующих, международно- признанных эти-
ческих принципов по конкретным вопросам, воз-
никающим в рамках деятельности по обеспече-
нию безопасности пациентов, содержатся в доку-
менте «Этические вопросы в исследованиях по 
безопасности пациентов: интерпретация суще-
ствующего руководства» 2013 г. С целью разре-
шения этических вопросов, связанных с получе-
нием, использованием и последующей утилиза-
цией материалов клинических исследований, а 
также соответствующих требований в отношении 
информированного согласия, предназначенного 
для будущего сбора проб или ранее собранных 
биологических материалов человека, храня-
щихся в хранилищах, приняты «Стандарты и опе-
ративные рекомендации по этике медицинских 
исследований с участием человека» 2011 г.  и 

«Руководство по получению информированного 
согласия для приобретения и использования 
человеческих тканей, клеток и жидкостей в 
исследовании» 2003 г. Следующую группу доку-
ментов составляют международные акты в обла-
сти генетических исследований. Международное 
сообщество официально признало, что «генети-
ческое разнообразие человечества не должно 
давать повод для какого-либо толкования соци-
ального или политического характера, которое 
могло бы поставить под сомнение признание 
достоинства, присущего всем членам человече-
ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их», 
провозглашаемых в преамбуле Всеобщей декла-
рации прав человека. 

Данное утверждение нашло свое отражение 
во Всеобщей декларация о геноме человека и 
правах человека, которая стала руководящим 
актом для государств, которым рекомендовано 
«принимать соответствующие меры для содей-
ствия посредством образования, подготовки и 
распространения информации, соблюдения 
принципов, изложенных в Декларации, способ-
ствовать их признанию и действенному примене-
нию; способствовать обмену между независи-
мыми комитетами по этике и их объединению в 
сети по мере их создания для развития всесто-
роннего сотрудничества между ними». 

Вместе с тем один из первых документов 
регионального характера в рамках Совета 
Европы, заявляющий о необходимости установ-
ления строгих ограничений на проведение гене-
тических манипуляций с эмбрионами человека, 
— это Рекомендация ПАСЕ Совета Европы 1982 г. 
«Генетическая инженерия». Международная 
декларация о генетических данных человека не 
только подтвердила принципы, сформулирован-
ные во Всеобщей декларации о геноме человека 
и правах человека 2003 г., но и провозгласила 
«обеспечение уважения человеческого достоин-
ства и защиту прав человека и основных свобод 
при сборе, обработке, использовании и хранении 
генетических данных человека, протеомных дан-
ных человека и биологических образцов, на 
основе которых они получены (далее именуемых 
«биологические образцы»). В ней сформулиро-
ваны «принципы, которыми государствам следует 
руководствоваться при разработке своего зако-
нодательства и политики в этих вопросах. Зало-
жены основы для руководящих принципов, каса-
ющихся надлежащей практики в указанных обла-
стях, для заинтересованных учреждений и 
отдельных лиц». 

Кроме того, к данной группе документов 
следует отнести «Дополнительный протокол к 
Конвенции о правах человека и биомедицине, 
касающийся генетического тестирования в меди-
цинских целях», а также Декларацию ООН о кло-
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нировании человека. Немаловажное значение в 
механизме правового обеспечения проведения 
геномных исследований имеют заявления и руко-
водства, принятые международными специали-
зированными организациями. Так, Международ-
ной организацией генома человека был принят 
ряд документов, имеющих практическое значе-
ние в указанной области: Заявление о принципах 
проведения генетических исследований 1996 г.; 
Заявление о взятии проб ДНК: контроль и доступ 
1998 г.; Заявление о геномных базах данных чело-
века 2002 г. и др. Все перечисленные документы 
устанавливают, в первую очередь, социальную 
ответственность государства, определяющего 
правила организации и проведения геномных и 
биомедицинских исследований с целью защиты 
будущих поколений. Они формируют идеологиче-
скую основу развития соответствующей отрасли 
науки и внедрения ее результатов в повседнев-
ную жизни [4]. 

В данном случае данные акты нацелены 
исключительно на обеспечение соблюдения прав 
человека в области геномных исследований и 
являются международно-правовым механизмом 
по проведению геномных и биомедицинских 
исследований, который может быть заложен в 
качестве фундаментальных основ по формиро-
ванию внутригосударственной правовой системы 
в сфере биомедицинских и геномных исследова-
ний. 

Геномная медицина в РФ: правовые 
основы

Право на охрану здоровья населения нашей 
страны закреплено в положениях Конституции 
РФ. Указанное конституционное положение имеет 
основополагающее значение, на развитие данной 
нормы направлены соответствующие законода-
тельные акты с целью обеспечения и защиты здо-
ровья населения нашей страны и развития геном-
ных технологий, генной инженерии и биомеди-
цины, их активного внедрения в медицинскую 
практику. Предполагается, что медицинские 
услуги должны оказываться надлежащего каче-
ства, что предполагает проведение широкого 
перечня технологических, ционных и финансовых 
процедур, направленных на обеспечение меди-
цинского обслуживания населения и здоровья 
нации. Изучение и применение генов и генной 
инженерии реализуется в рамках медицинских 
правоотношений в широком смысле этого слова. 
Действительно, в доктрине медицинского права 
указывается, что медицинская деятельность — 
это один из важнейших видов социально-эконо-
мической, практико-ориентированной деятель-
ности, имеющей ключевое общественно-юриди-
ческое значение [5]. 

На современном этапе становления право-
вого государства и развитого гражданского 
общества в Российской Федерации особую акту-
альность приобретает возможность использова-
ния в медицинской практике геномных техноло-
гий, генодиагностики и генотерапии, относящихся 
преимущественно к сфере частной жизни паци-
ента и направленных на выбор эффективных 
направлений и алгоритмов лечения пациентов с 
тяжелыми формами заболеваний, в том числе 
связанных с генетическими отклонениями. 
Несмотря на то, что сфера медицинской диагно-
стики, генодиагностики относится к частной 
жизни гражданина и применяется при диагно-
стике и оказании медицинской помощи пациен-
там, данное направление правового регулирова-
ния генно-инженерной деятельности и использо-
вания генов и геномов в гражданском обороте 
невозможно без публично-правового регулиро-
вания и вмешательства со стороны государства. 
Публичное право осуществляет функцию защиты 
прав гражданина: обеспечения его частных инте-
ресов в сфере генной инженерии, включения 
генов и объектов биомедицины в гражданский 
оборот. 

В настоящее время проводится достаточно 
большое количество научных исследований и 
претворяется в жизнь немало практических экс-
периментов, имеющих как медицинский, так и 
социально-правовой характер, направленных на 
вовлечение генетических конструкций, генов, 
геномов, объектов биомедицины в рамки право-
вого поля, на внедрение разработок психогене-
тики, генодиагностики и генотерапии в россий-
скую медицинскую практику с целью обеспече-
ния здоровья граждан в целом и отдельных кате-
горий больных, страдающих серьезными, 
неизлечимыми с точки зрения традиционной 
медицины заболеваниями. 

В биомедицинской практике и современном 
правовом пространстве сформировалось науч-
ное направление, обеспечивающее реализацию 
генного редактирования. Практика внедрения 
таких разработок имеет своей целью применение 
генетического «совершенствования» человека с 
целью обеспечения его конституционного права 
на жизнь и здоровье. Первоначально Федераль-
ный закон «О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности» специ-
ально указывал: «Порядок осуществления генно-
инженерной деятельности и применения ее мето-
дов к человеку, тканям и клеткам в составе его 
организма не является предметом регулирования 
настоящего Федерального закона». Только в 2000 
г. появилось добавление — «за исключением 
генодиагностики и генной терапии (генотерапии)». 

В 2010 г. появились уточняющие нормы, 
определяющие работы в области генно-инженер-
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ной деятельности и биомедицины. Осознание 
необходимости правового регулирования ген-
но-инженерной деятельности в отношении чело-
веческого организма пришло к российскому 
законодателю буквально в последнее десятиле-
тие, что связано с достаточно бурным развитием 
доктрины в сфере генной инженерии и геномных 
исследований [6]. 

В доктрине медицинского права профессор 
А. А. Мохов справедливо определяет тенденции 
современного развития генной инженерии, гено-
диагностики и внедрения их результатов в меди-
цинскую практику. Успехи фармацевтики, транс-
плантологии, репродуктологии, генной инжене-
рии и некоторых других отраслей человеческого 
знания привели к появлению биомедицины — 
нового направления в медицине, сформировав-
шегося на стыке медицины и биологии, направ-
ленного на решение медицинских и некоторых 
иных проблем (например, социальных) путем 
использования широкого арсенала новейших 
методов, средств, приемов, технологий. Биоме-
дицина как результат биотехнологической рево-
люции, аккумулировав в себе все существующие 
достижения медицины и смежных с ней наук, 
привела к конструированию новых вариантов 
биосоциальной реальности, активно вытесняя 
устоявшиеся, традиционные модели поведения. 
Следует признать правоту суждения профессора 
А. А. Мохова, что теперь воздействие на человека 
все чаще осуществляется не только и не столько 
на уровне тела либо его психики в целом, сколько 
на уровне клетки, гена, молекулы [7]. 

В научно-технической программе Союзного 
государства «Разработка инновационных геноге-
ографических и геномных технологий идентифи-
кации личности и индивидуальных особенностей 
человека на основе изучения генофондов регио-
нов Союзного государства («ДНК-идентифика-
ция»)» геномная технология раскрывается как 
совокупность методов и инструментов анализа 
всего генома человека или большого числа 
ДНК-маркеров, распределенных по геному, с 
номинальным качеством и оптимальными затра-
тами, обусловленными текущим уровнем разви-
тия науки и техники. Необходимо, исходя из 
современного развития науки и практики, квали-
фикации биомедицинских технологий, законода-
тельных реформ, определение правовой природы 
генов и геномов в качестве особых объектов 
гражданских прав и медицинской практики. Тем 
самым требуется установление специального 
гражданско-правового режима генов, геномов и 
генетических конструкций. Соответственно, гены 
могут быть квалифицированы в качестве специ-
фических объектов гражданских правоотноше-
ний и оправдано установление на законодатель-

ном уровне возможности включения их в граж-
данский оборот и активное вовлечение в меди-
цинскую практику. 

Представляется, что методы ДНК-диагно-
стики имеют достаточно широкую перспективу 
развития в сфере медицины, в особенности при 
выборе программы и алгоритма лечения тяжелых 
заболеваний, которые в медицинской практике 
нередко квалифицируются как неизлечимые. С 
их помощью можно выявлять на ранних стадиях 
заболевания практически любые патогенные 
микроорганизмы и определять многообразие 
наследственных заболеваний, патологии в разви-
тии организма человека, приводящие к «негатив-
ной» наследственности. Весьма важно в сфере 
правового регулирования использования геном-
ных технологий, генодиагностики и генотерапиии, 
внедрения данных перспективных методов в 
медицинскую практику обеспечить баланс част-
ноправового и публично-правового регулирова-
ния. 

Таким образом, развитие геномной меди-
цины и генотерапии сопровождается значитель-
ными правовыми, этическими и практическими 
вызовами, связанными как с отсутствием ком-
плексного правового регулирования, особенно в 
части экспериментальных вмешательств и 
защиты генетических данных, так и с необходи-
мостью международного согласования стандар-
тов и подходов. Несмотря на сохранение базовых 
принципов медицинской деятельности, генодиа-
гностика и генотерапия всё активнее влияют на 
медицинскую практику, особенно при лечении 
моногенных, онкологических и психических забо-
леваний, открывая путь к формированию новых, 
более эффективных механизмов оказания меди-
цинской помощи и требуя переосмысления роли 
врача в условиях стремительного научно-техно-
логического прогресса.

Список литературы:

[1] Гутмахер А.Э. Этические, юридические и 
социальные последствия геномной медицины / 
А.Э. Гутмахер, Ф.С. Коллинз // Медицинский жур-
нал Новой Англии. – 2003. – № 349. – С. 562–569. 
DOI: 10.1056/NEJMra012577.

[2] Галло А.М. Раскрытие генетической 
информации в семьях / А.М. Галло, Д.Б. Ангст, 
К.А. Кнафл // Американский журнал сестринского 
дела. – 2009. – № 109(4). – С. 65–69.

[3] Файнберг Дж. Право ребенка на откры-
тое будущее / Дж. Файнберг // Права детей, роди-
тельская автономия и Государственная власть / У. 
Эйкен, Х. Лафоллет. – Нью-Джерси, Литтлфилд : 
Адамс & Co, 1980. – С. 124–153.

[4] Блинов А.Г. Правовая среда проведения 
геномных исследований и перспективы ее реали-



369 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

зации в России // Вестник Омского университета. 
Серия «Право». – 2018. – № 4 (57). – С. 139–145.

[5] Малеина М.Н. Роль правовых принципов 
в устранении и минимизации рисков применения 
геномных технологий // Lex russica. – 2019. – № 8. 
– С. 121–128.

[6] Левушкин А.Н. Гражданско-правовой 
режим генов как объектов гражданских прав // 
Lex russica. – 2019. – № 6. – С. 103–110.

[7] Мохов А.А. Принцип предосторожности в 
биомедицине // Медицинское право. – 2017. – № 
1. – С. 7–12.

Spisok literatury:

[1] Gutmaxer A.E`. E`ticheskie, yuridicheskie i 
social`ny`e posledstviya genomnoj mediciny` / A.E`. 
Gutmaxer, F.S. Kollinz // Medicinskij zhurnal Novoj 
Anglii. – 2003. – № 349. – S. 562–569. DOI: 10.1056/
NEJMra012577.

[2] Gallo A.M. Raskry`tie geneticheskoj infor-
macii v sem`yax / A.M. Gallo, D.B. Angst, K.A. Knafl 

// Amerikanskij zhurnal sestrinskogo dela. – 2009. – 
№ 109(4). – S. 65–69.

[3] Fajnberg Dzh. Pravo rebenka na otkry`toe 
budushhee / Dzh. Fajnberg // Prava detej, 
roditel`skaya avtonomiya i Gosudarstvennaya vlast` / 
U. E`jken, X. Lafollet. – N`yu-Dzhersi, Littlfild : Adams 
& Co, 1980. – S. 124–153.

[4] Blinov A.G. Pravovaya sreda provedeniya 
genomny`x issledovanij i perspektivy` ee realizacii v 
Rossii // Vestnik Omskogo universiteta. Seriya 
«Pravo». – 2018. – № 4 (57). – S. 139–145.

[5] Maleina M.N. Rol` pravovy`x principov v 
ustranenii i minimizacii riskov primeneniya genom-
ny`x texnologij // Lex russica. – 2019. – № 8. – S. 
121–128.

[6] Levushkin A.N. Grazhdansko-pravovoj 
rezhim genov kak ob``ektov grazhdanskix prav // Lex 
russica. – 2019. – № 6. – S. 103–110.

[7] Moxov A.A. Princip predostorozhnosti v bio-
medicine // Medicinskoe pravo. – 2017. – № 1. – S. 
7–12.



370  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 24.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

ГАДЖИМАГОМЕДОВА Шумайсат Солеймановна, 
старший преподаватель кафедры 

философии и гуманитарных дисциплин, 
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала, РД, Россия,
e-mail: stydentmitu01@mail.ru

АКИМОВА Фатима Акимовна, 
Студентка,

 Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, РД, Россия,

 e-mail: fatima.а.akimova@gmail.com

ИБРАГИМОВА Мадина Абдузагировна,
 Студентка, 

Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала, РД, Россия,

e-mail: madina21072007@mail.ru

ХАДЖИЕВА Патимат Магомедхановна,
e-mail: patimat.khadzhiyeva.91@mail.ru

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные проблемы правового регулирования в 
сфере функциональной диагностики, выявляются ключевые дефициты и пробелы в действующем за-
конодательстве. Рассматриваются сложности, связанные с разрозненностью нормативной базы, не-
достаточной конкретизацией требований к специалистам и процедурам, а также с внедрением иннова-
ционных технологий. Особое внимание уделяется вопросам ответственности и защиты прав пациен-
тов. На основе анализа предлагаются направления совершенствования правового регулирования с 
целью повышения качества и доступности функциональной диагностики, обеспечения безопасности 
пациентов и развития инноваций в данной области.

Ключевые слова: функциональная диагностика, правовое регулирование, медицинское право, 
пробелы в законодательстве, телемедицина, ответственность, права пациентов, стандартизация, ме-
дицинские услуги.

GADZHIMAGOMEDOVA Shumaysat Soleimanovna,
Senior Lecturer at the Department of Philosophy and Humanities

AKIMOVA Fatima Akimovna,
student 

IBRAGIMOVA Madina Abduzagirovna 
Student Dagestan State Medical University,

 Makhachkala, RD, Russia

KHADZHIEVA Patimat Magomedkhanovna

ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS  
FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD 
OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS

10.24412/2224-9133-2025-4-370-373



371 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Annotation. This article analyzes the current problems of legal regulation in the field of functional diag-
nostics, identifies key deficits and gaps in the current legislation. The difficulties associated with the fragmen-
tation of the regulatory framework, insufficient specification of requirements for specialists and procedures, as 
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are proposed in order to improve the quality and accessibility of functional diagnostics, ensure patient safety 
and develop innovations in this area.
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Функциональная диагностика – это важ-
нейшая отрасль современной меди-

цины, от результатов которой напрямую зависит 
постановка диагноза, выбор тактики лечения и 
оценка эффективности терапии. В связи с этим, 
адекватное и эффективное правовое регулиро-
вание данной сферы является необходимым 
условием для обеспечения качественной и безо-
пасной медицинской помощи. Однако, действую-
щая правовая база в сфере функциональной диа-
гностики характеризуется рядом проблем, кото-
рые препятствуют ее эффективному функциони-
рованию. Данная статья посвящена анализу этих 
проблем, выявлению пробелов и дефицитов в 
законодательстве, а также предложению направ-
лений совершенствования правового регулиро-
вания.

Правовое регулирование в сфере функцио-
нальной диагностики осуществляется комплек-
сом нормативных правовых актов различного 
уровня, включая Конституцию РФ, федеральные 
законы, подзаконные акты, приказы Минздрава 
России и другие документы. 

Ключевыми нормативными актами явля-
ются:

 – Конституция Российской Федерации, гаран-
тирующая право каждого на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь;

 – Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», являющийся осно-
вополагающим документом, определяющим 
основные принципы охраны здоровья, 
права и обязанности граждан в сфере здра-
воохранения, организационные основы 
системы здравоохранения, вопросы лицен-
зирования, аккредитации, стандартизации 
медицинской помощи [1].

 – Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», регулирую-
щий систему обязательного медицинского 
страхования и гарантирующий гражданам 
получение бесплатной медицинской помощи 
в рамках программы ОМС [2].

 – Закон Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирующий отношения между медицин-
скими организациями и пациентами как 
потребителями медицинских услуг, устанав-
ливающий права пациентов на качествен-
ную и безопасную медицинскую помощь [3].

 – Трудовой кодекс Российской Федерации, 
регулирующий трудовые отношения меди-
цинских работников, устанавливающий тре-
бования к охране труда, оплате труда, про-
должительности рабочего времени и пр. [4].
Несмотря на наличие обширной норматив-

ной базы, в сфере функциональной диагностики 
существует ряд проблем, связанных с дефици-
тами и пробелами в правовом регулировании.

Основные проблемы правового регулирова-
ния:

1. Разрозненность и фрагментарность норма-
тивной базы. Отсутствие единого кодифи-
цированного акта, комплексно регулирую-
щего деятельность в сфере функциональ-
ной диагностики, приводит к дублированию 
норм, противоречиям и затрудняет их при-
менение на практике. Специалистам прихо-
дится руководствоваться множеством раз-
розненных документов, что повышает риск 
ошибок и нарушений.

2. Недостаточная конкретизация требований к 
специалистам.  Профессиональные стан-
дарты для специалистов по функциональ-
ной диагностике, хотя и определяют общие 
требования к квалификации и компетен-
циям, не учитывают специфику различных 
методов и технологий, применяемых в дан-
ной области. Это может приводить к недо-
статочной подготовке специалистов и сни-
жению качества оказываемой помощи.

3. Неопределенность критериев оценки каче-
ства медицинской помощи. В области функ-
циональной диагностики отсутствует согла-
сованный, общепринятый набор параме-
тров для оценки уровня проводимых обсле-
дований. Это осложняет мониторинг 
качества медицинских услуг и затрудняет 
определение результативности работы 
лечебных учреждений.

4. Вопросы юридического оформления теле-
медицинских технологий. Распространение 
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телемедицинских технологий в функцио-
нальной диагностике, дающих возможность 
выполнять удаленные консультации и толко-
вание результатов обследований, требует 
урегулирования ряда юридических аспек-
тов, касающихся ответственности, защиты 
личных данных и обеспечения приватности 
информации. Существующее законодатель-
ство не располагает достаточным количе-
ством положений, регламентирующих эти 
вопросы [8].
Применение телемедицинских технологий в 

функциональной диагностике имеет большой 
потенциал для повышения доступности и улучше-
ния качества медицинской помощи, в особенно-
сти для населения, проживающего в удаленных и 
труднодоступных регионах. Однако, норматив-
но-правовое регулирование данной области 
находится на ранней стадии развития [5].

5. Недостаточная унификация медицинских 
услуг. Отсутствие строгой унификации 
медицинских услуг в области функциональ-
ной диагностики приводит к расхождениям 
в методиках проведения обследований, 
интерпретации данных и оформлении меди-
цинской документации. Это усложняет 
сопоставление результатов обследований, 
оценку эффективности терапии и увеличи-
вает вероятность ошибок [7].

6. Проблемы, связанные с мерой ответствен-
ности. В области функциональной диагно-
стики возникают сложные вопросы, касаю-
щиеся ответственности медицинских специ-
алистов за некачественное оказание меди-
цинской помощи, погрешности в 
диагностике и трактовке результатов обсле-
дований. Отсутствие ясных правовых норм, 
регулирующих эти вопросы, затрудняет 
привлечение виновных лиц к ответу и защиту 
прав пациентов. Необходимо четко опреде-
лить, кто несет ответственность за качество 
дистанционной диагностики: врач, прово-
дивший исследование на месте, или врач, 
осуществляющий дистанционную интерпре-
тацию результатов [6].
Необходимо обеспечить надежную защиту 

персональных данных пациентов при передаче 
информации по телемедицинским каналам связи. 
Важно вывить, имеют ли результаты дистанцион-
ной диагностики такую же юридическую силу, как 
и результаты очных исследований.

Для решения вышеуказанных проблем и 
совершенствования правового регулирования в 
сфере функциональной диагностики необходимо:

1. Разработка и принятие Федерального 
закона «О функциональной диагностике», 
регулирующий все аспекты деятельности в 

данной сфере, устанавливать требования к 
специалистам, порядку проведения иссле-
дований, стандартизации медицинских 
услуг, ответственности и защите прав паци-
ентов.

2. Совершенствование профессиональных 
стандартов, учитывающих специфику раз-
личных методов и технологий, применяемых 
в функциональной диагностике.

3. Разработка и внедрение системы оценки 
качества медицинской помощи, позволяю-
щей объективно оценивать эффективность 
и безопасность проводимых исследований.

4. Совершенствование правового регулирова-
ния телемедицинских технологий, необхо-
димо внести изменения в Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», уточнив пра-
вовой статус телемедицинских технологий и 
регулируя вопросы ответственности, 
защиты персональных данных и юридиче-
ской силы результатов.

5. Усиление стандартизации медицинских 
услуг. Необходимо разработать и внедрить 
стандарты медицинских услуг в сфере 
функциональной диагностики, определяю-
щие порядок проведения исследований, 
интерпретации результатов и оформления 
медицинской документации.

6. Развитие системы страхования профессио-
нальной ответственности медицинских 
работников, осуществляющих функцио-
нальную диагностику, для защиты их инте-
ресов и обеспечения компенсации вреда, 
причиненного пациентам в результате 
ненадлежащего оказания медицинской 
помощи.
Итак, подводя итог всему вышесказанному, 

можно сделать вывод, проблемы правового регу-
лирования в сфере функциональной диагностики 
являются серьезным препятствием для ее эффек-
тивного функционирования и требуют принятия 
мер по совершенствованию законодательства.

Разработка и принятие Федерального 
закона «О функциональной диагностике», совер-
шенствование профессиональных стандартов, 
разработка системы оценки качества медицин-
ской помощи, а также регулирование использо-
вания телемедицинских технологий являются 
необходимыми шагами для повышения качества 
и доступности функциональной диагностики, 
обеспечения безопасности пациентов и развития 
инноваций в данной области. Своевременное 
решение этих проблем позволит создать благо-
приятные условия для развития функциональной 
диагностики и повышения ее вклада в охрану 
здоровья населения.



373 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Список литературы:

[1] Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. - 2011. - № 48. - Ст. 6724. [Ссылка: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121895/] 

[2] Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. - 2010. - № 49. - Ст. 6422. [Ссылка: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_107289/] 

[3] Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.10.2017 № 804н «Об 
утверждении номенклатуры медицинских услуг» 
// Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201711160011 

[4] Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 
№ 144н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Врач-кардиолог»» [Электронный 
ресурс]. URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/
obshchiyinformatsionnyyblok/natsionalnyyreestrprof
essionalnykhstandartov/reestrprofessionalnykhstan
dartov/index.php?ELEMENT_ID=100742.

[5] Пирогов, Р.В. Правовое регулирование 
телемедицинских технологий в Российской Феде-
рации: современное состояние и перспективы 
развития / Р.В. Пирогов // Медицинское право: 
теория и практика. - 2020. - № 1. - С. 15-20. 

[6] Сергеев, Ю.Д. Ответственность за вра-
чебные ошибки: вопросы теории и практики / 
Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев. - М.: ГЭОТАР-Ме-
диа, 2017. - 240 с. 

[7] Шишкин, С.В. Проблемы стандартизации 
медицинской помощи в Российской Федерации / 
С.В. Шишкин // Здравоохранение Российской 
Федерации. - 2018. - № 5. - С. 4-10. 

[8] Григоренко, Е.Н. Правовые аспекты теле-
медицины: проблемы и перспективы / Е.Н. Григо-
ренко, А.В. Петров // Медицинское право. - 2019. 
- № 6. - С. 12-18. 

Spisok literatury:

[1] Federal`ny`j zakon ot 21.11.2011 № 323-FZ 
“Ob osnovax oxrany` zdorov`ya grazhdan v Rossi-
jskoj Federacii” // Sobranie zakonodatel`stva RF. - 
2011. - № 48. - St. 6724. [Ssy`lka: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/] 

[2] Federal`ny`j zakon ot 29.11.2010 № 326-FZ 
“Ob obyazatel`nom medicinskom straxovanii v 
Rossijskoj Federacii” // Sobranie zakonodatel`stva 
RF. - 2010. - № 49. - St. 6422. [Ssy`lka: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/] 

[3] Prikaz Ministerstva zdravooxraneniya Rossi-
jskoj Federacii ot 13.10.2017 № 804n “Ob utverzhde-
nii nomenklatury` medicinskix uslug” // Oficial`ny`j 
internet-portal pravovoj informacii [E`lektronny`j 
resurs]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001201711160011 

[4] Prikaz Ministerstva truda i social`noj zashh-
ity` Rossijskoj Federacii ot 14.03.2018 № 144n “Ob 
utverzhdenii professional`nogo standarta “Vrach-kar-
diolog”” [E`lektronny`j resurs]. URL: http://profstan-
dart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyyblok/
natsionalnyyreestrprofessionalnykhstandartov/
reestrprofessionalnykhstandartov/index.php?ELE-
MENT_ID=100742.

[5] Pirogov, R.V. Pravovoe regulirovanie tele-
medicinskix texnologij v Rossijskoj Federacii: sovre-
mennoe sostoyanie i perspektivy` razvitiya / R.V. 
Pirogov // Medicinskoe pravo: teoriya i praktika. - 
2020. - № 1. - S. 15-20. 

[6] Sergeev, Yu.D. Otvetstvennost` za vracheb-
ny`e oshibki: voprosy` teorii i praktiki / Yu.D. Sergeev, 
S.V. Erofeev. - M.: GE`OTAR-Media, 2017. - 240 s. 

[7] Shishkin, S.V. Problemy` standartizacii 
medicinskoj pomoshhi v Rossijskoj Federacii / S.V. 
Shishkin // Zdravooxranenie Rossijskoj Federacii. - 
2018. - № 5. - S. 4-10. 

[8] Grigorenko, E.N. Pravovy`e aspekty` tele-
mediciny`: problemy` i perspektivy` / E.N. Grigorenko, 
A.V. Petrov // Medicinskoe pravo. - 2019. - № 6. - S. 
12-18.



374  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 06.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 20.05.2025 г.

ВАСИЛЬЧЕНКО Наталья Викторовна,
старший преподаватель, кафедра права,

 факультет гуманитарных наук, экономики и права,
 Азовский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Бердянск, 
e-mail: mail@law-books.ru

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ

Аннотация. Проблема правового противодействия нелегальной занятости трудовых мигрантов 
в условиях цифровизации экономики и развития социально-экономических связей со государства-
ми-членами ЕАЭС выходит на новый уровень. В пользу этого свидетельствует статистика органов 
МВД. Развитию неформального сектора труда способствует платформенная занятость и рост числа 
самозанятых. Для отдельных отраслей экономики нелегальные трудовые мигранты имеют стратегиче-
ское значение, так как работа без трудовых договоров позволяет экономить на социальных расходах. 
Попытки определиться с субъектами трудового права, способными регулировать и контролировать 
социально-трудовые отношения, продолжаются, но оцениваются как малоэффективные. Целью ста-
тьи является анализ актуальных проблем правового противодействия нелегальной занятости в Рос-
сийской Федерации в контексте миграционной политики. Методика. Достоверность полученных ре-
зультатов исследования обеспечивается теоретическим анализом научной литературы, формально-ю-
ридическим методом, анализом статистических данных и анализом зарубежного опыта правового ре-
гулирования. Анализ мнений исследователей и обращение к зарубежному опыту позволило устано-
вить, что правовое регулирование социально-трудовых отношений нового типа с помощью традицион-
ного трудового договора, в которых задействована иностранная рабочая сила, могут негативно повли-
ять на рынок труда, и увеличение социальной финансовой нагрузки на государство. Установлено, что 
значительные административные барьеры регулирования рынка труда детерминируют появление се-
рых схем трудоустройства нелегальных мигрантов. Основываясь на мнениях ученых, делается вывод 
о том, что применение цифровых технологий облегчает процесс правого регулирования трудовых от-
ношений с иностранцами, и отменяет потребность в оказании отдельных государственных услуг, со-
кращая бюджетные расходы.

Ключевые слова: работодатель, субъект трудового права, неконвенциональная занятость, 
платформенная занятость, самозанятость. 
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SELECTED ISSUES OF COUNTERING ILLEGAL EMPLOYMENT

Annotation. The problem of legal counteraction to illegal employment of migrant workers in the context 
of the digitalization of the economy and the development of socio-economic ties with the EAEU member 
states is reaching a new level. This is supported by statistics from the Ministry of Internal Affairs. The develop-
ment of the informal labor sector is facilitated by platform employment and the growing number of self-em-
ployed. Illegal labor migrants are of strategic importance for certain sectors of the economy, since working 
without employment contracts allows you to save on social costs. Attempts to identify subjects of labor law 
capable of regulating and controlling social and labor relations continue, but are assessed as ineffective. The 
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purpose of the article is to analyze the current problems of legal counteraction to illegal employment in the 
Russian Federation in the context of migration policy. The methodology. The reliability of the research results 
is ensured by the theoretical analysis of scientific literature, the formal legal method, the analysis of statistical 
data and the analysis of foreign experience in legal regulation. An analysis of researchers’ opinions and an 
appeal to foreign experience made it possible to establish that the legal regulation of a new type of social and 
labor relations through a traditional employment contract involving foreign labor can negatively affect the labor 
market and increase the social financial burden on the state. It has been established that significant adminis-
trative barriers to regulating the labor market determine the appearance of gray employment schemes for il-
legal migrants. Based on the opinions of scientists, it is concluded that the use of digital technologies facili-
tates the process of legal regulation of labor relations with foreigners, and eliminates the need for the provision 
of certain public services, reducing budget expenditures.

Key words: employer, subject of labor law, unconventional employment, platform employment, self-
employment.

Актуальность. Повышение стоимости 
ресурсов при росте инфляции и удорожании кре-
дитов традиционно детерминируют рост нефор-
мальной занятости в Российской Федерации. 
Значительное по силе влияние на социально-тру-
довые отношения оказывают международные 
санкции. Продолжительное время эти факторы 
оказывали влияние на рост доли неформального 
рынка труда. Другой альтернативой является 
уход работодателей с рынка, либо сокращение 
затрат, что означает увольнение и последующий 
рост безработицы. В условиях дефицита хорошо 
оплачиваемых должностей сфера неформальной 
занятости и неформального трудоустройства 
являются социально значимыми. С другой сто-
роны, это явление выступает ключевой пробле-
мой рынка труда, так как снижает налоговую базу 
и снижает социальные гарантии. Низкий уровень 
социально трудовых гарантий в стране привел к 
тому, что до 2 млн. пенсионеров заняты в нефор-
мальном трудовом секторе. 

Однако, это не единственные факторы, при-
водящие к дисбалансу в социально-трудовых 
отношениях: внимания заслуживает низкое каче-
ство проводимой в РФ миграционной политики. В 
пользу этого утверждения указывают следующие 
факты, основывающиеся на данных ФМС РФ за 
2023 год: в стране находилось 6 млн. въехавших 
мигрантов и от 1,5-3 млн. нелегальных трудовых 
мигрантов. По оценкам исследователей, от 4 до 8 
млн. мигрантов задействовано в неформальном 
секторе. Таким образом, появляется прослойка 
нелегальных трудовых рабочих – прекариат [6]. 
Эта прослойка меняет свою деятельность за счет 
интеграции в неформальную экономику. Согласно 
данным Росструда за 2024 г., в неформальной 
занятости участие принимает 9,6 млн. граждан.

Новым трендом в социально-трудовых 
отношениях, который приводит к дефициту 
кадров в реальном секторе экономики, является 
цифровизация. Следует признать, что социаль-
но-трудовые отношения постепенно оформля-
ются в прекаризированный институт, игнорирую-

щий классический трудовой контракт. Цифровые 
технологии серьезно меняют структуру социаль-
но-трудовых отношений: в ней постепенно попол-
няется номенклатура новых субъектов трудового 
права. Динамичное распространение получают 
гибкие и нестандартные формы занятости, суще-
ственно размывающие модель стандартных тру-
довых отношений и побуждающие граждан 
выстраивать индивидуальную трудовую страте-
гию. Появилось значительное число самозанятых 
граждан. С цифровизацией появился новый тип 
субъектов трудового права – оператор цифровой 
платформы занятости, выступающий в качестве 
налогового агента для заняты на платформе 
граждан. Не меньше трудового ресурса на себя 
вытягивают фрилансеры, которые могут как 
сотрудничать с субъектами трудового права, так 
и быть непосредственно субъектами трудового 
права, нанимая к себе на работу других специа-
листов. При этом следует подчеркнуть, отдель-
ные цифровые платформы для фриланс и ковор-
кинга могут обеспечивать трансграничное 
сотрудничество, что тоже ставит перед трудовым 
правом определённые вопросы. Приходится при-
знавать, что постиндустриальное информацион-
ное общество в современных условиях детерми-
нирует кризис системы трудового права, и тре-
бует модернизации традиционной структуры тру-
дового договора. 

В совокупности перечисленное создает 
риски для развития в России человеческого 
капитала, и требует совершенствования механиз-
мов правового регулирования рынка труда, в том 
числе и в контексте миграционной политики. Сле-
дует признать, наблюдается снижение социаль-
ной защищенности работников, и снижение 
уровня правовых гарантий на занятость и получе-
ние дохода существенно снижаются. Это под-
тверждается зарубежной практикой: в мире 
накопилось немало арбитражных ситуаций, 
характеризующих проблемы в трудовых взаимо-
отношениях между компаниями и фрилансерами 
в силу неопределенности правового статуса 
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последних. Многие компании избегают сотрудни-
чать напрямую с этой категорией, что определяет 
возрастание роли кадровых агентств как субъек-
тов трудового права, способствует правовой 
трансформации схемы сотрудничества преиму-
щественно на налоговых критериях. 

Целью статьи является анализ актуальных 
проблем правового противодействия нелегаль-
ной занятости в Российской Федерации в контек-
сте миграционной политики. 

Методика. Достоверность полученных 
результатов исследования обеспечивается тео-
ретическим анализом научной литературы, фор-
мально-юридическим методом, анализом стати-
стических данных и анализом зарубежного опыта 
правового регулирования. Организационные 
основы противодействия неформальной занято-
сти закладывает Федеральный закон «О занято-
сти населения в Российской Федерации» № 565-
ФЗ (Глава 13).

Результаты и обсуждение. Заявленная в 
статье проблема составляет актуальную повестку 
для публично-правовой науки. На это указывает 
рост научного интереса к этой проблеме, что 
сопровождается ростом научных публикаций и 
монографий. 

С учетом неопределённости правовой тер-
минологии, объясняющей сущность неформаль-
ного рынка труда, оценка ее масштабов и пара-
метров усложняется. Занятость относится к важ-
нейшим макроэкономическим показателям. 
Работа без оформления трудового договора под-
рывает финансовую базу государства. Нефор-
мальная экономика демонстрирует экспоненци-
альный рост: за 2023-2024 гг. прирост нефор-
мально занятых граждан составил более 12%. 
Россия занимает лидирующие позиции по числу 
принятых иностранных граждан, реализующих 
свои социально-трудовые права. Эту категорию 
сотрудников не во всех ситуациях отличается 
законопослушностью, зачастую нарушает пра-
вила трудоустройства. Ежегодно в стране фикси-
руется 1,5-3 млн. иностранных граждан, работа-
ющих неофициально без регистрации. Это отри-
цательно влияет на рынок труда, на искажение 
показателей статистики, в результате чего бюд-
жет несет потери в виде неуплаченных пошлин и 
платежей. Незаконная миграция, теневая заня-
тость и нелегальная занятость в совокупности 
являются компонентами теневого рынка труда. 

Обращение к оценкам ученых позволяет 
констатировать неравномерную концентрацию 
иностранных работников. Привлекательными для 
них являются регионы Центрального, Северо-за-
падного, Южного и Сибирского федеральных 
округов. По мнению исследователей, уровень их 
неформальной занятости составляет 48-50%. 

Однако, в отраслевом разрезе уровень нефор-
мальной занятости тоже проявляется неравно-
мерно, так как в РФ появились отрасли-лидеры, 
которые зависят от труда нелегальных работни-
ков. На их социально трудовое положение суще-
ственно влияют незнание русского языка и соци-
ально-трудового законодательства РФ. Услож-
няет социально-трудовое положение нелегаль-
ных трудовых мигрантов частые поправки в 
миграционное и трудовое законодательство, что 
усложняет правоприменительную практику и их 
легализацию [2].

Правовому противодействию нелегальному 
трудоустройству иностранных граждан служит 
правоохранительный и правоприменительный 
функционал органов МВД.  Правотворческая 
функция выражается в принятии проектов феде-
ральных законов и других документов. Так, 
например, по инициативе МВД был внесен про-
ект нового правового режима – высылки неле-
гальных мигрантов, незаконно пребывающих, 
проживающих и работающих на территории РФ 
[2].  С 2025 года в отношении таких граждан функ-
ционирует реестр контролируемых лиц, в отно-
шении которых действует широкий перечень 
ограничительных мер, побуждающих отказаться 
от неформальной занятости. Содержание право-
применительной функции МВД выражается в 
проведении оперативно-розыскной деятельно-
сти, в процессе которой осуществляется про-
верка законности привлечения иностранцев к 
трудовой деятельности. Нарушение установлен-
ных правил и ограничений влечет наложение 
административной ответственности, как на рабо-
тодателя, та и на иностранных граждан, неле-
гально работающих. 

Отдельную группу проблем для рынка труда 
представляют самозанятые иностранные граж-
дане, которые трудятся у физических лиц без 
лицензии на осуществление предприниматель-
ской деятельности, но при этом не производят 
отчислений в Социальный фонд России. Распро-
странение и внедрение цифровых технологий 
привело к тому, что самозанятые иностранные 
граждане стали участниками нетипичных форм 
трудовых отношений в форме заемного и дистан-
ционного труда, аутстаффинга и аутосорсинга. 
Отсутствие должного правового регулирования 
этих форм трудоустройства иностранцев порож-
дает проблемы правоприменительной практики и 
государственного контроля за трудовыми отно-
шениями, и ставит под угрозу национальный 
рынок труда, усложняет его мониторинг [5]. Обра-
щение к мнениям исследователей показывает, 
что решение этого вопроса может вызвать неод-
нозначные последствия. Так, Ф.И. Мирзабалаева 
и О.В. Забелина, изучив зарубежный опыт право-
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вого регулирования платформенной занятости, 
пришли к выводу о том, что попытки внедрить 
правовые меры регулирования занятости на 
платформах приводят к отрицательным послед-
ствия для всех участников платформенных тру-
довых отношений. В таких ситуациях государство 
получает на обременение безработных лиц, фри-
лансеры лишаются источника дохода, а бизнес 
уходит с рынка. На практике доказано, что вне-
дрение новых публично-правовых норм, устанав-
ливающих социальные гарантии для фрилансе-
ров в обязательном порядке, приводит к тому, 
что транзакции сократятся как и сам рынок плат-
форменны услуг. Так, например, в 2020 г. в Канаде 
власти признали курьеров зависимыми подряд-
чиками, и обязал платформу, на которой они 
работали, оказывать меры социальной под-
держки. Итогом принятых мер стал уход крупного 
игрока из рынка Канады. Обсуждение принятия в 
2021 г. в Испании закона о курьерах потребовал 
от онлайн-платформ идентификации курьеров, 
занятых в доставке, как наемных работников. 
Инициатива предложена для повышения уровня 
социальной защищенности персонала, в том 
числе и трудовых мигрантов из других стран. 
Пока этот закон обсуждался, компания оператор 
платформы Deliveroo покинуло испанский рынок 
доставки. Основное объяснение такому поведе-
нию заключается в том, что в долгосрочной пер-
спективе потенциальной доходности недоста-
точно, а для реализации социальных гарантий 
для курьеров необходимы инвестиции, которые 
непропорциональны будущим доходам. Альтер-
нативой для выхода из кризиса регулирования 
является создание негосударственного страхо-
вого продукта посредством софиансирования 
платформой и самозанятыми выбранных допол-
нительных социальных гарантий, объем которых 
будет зависеть от объема выполненных заказов, 
цифровой репутации, оцененной заказчиками [7]. 
Есть и удачные примеры: я ряде стран ЕС зарабо-
тал программа социального страхования для 
компании Uber, разработанная страховой компа-
нией AXA, гарантирующая курьерам и водителям 
социальные гарантии. 

Трудовой кодекс РФ в отношении последних 
двух форм работы устанавливает полный законо-
дательный запрет (Глава 56.1 ТК РФ), потому что 
они связаны с налоговыми нарушениями и нару-
шением трудовых прав [1]. Перечисленные формы 
трудоустройства особо востребованы в сферах 
клининга, общепита, производства и строитель-
ства. Таким образом, несмотря на отсутствие чет-
ких границ между перечисленными формами тру-
довых отношений, выступающих результатом 
нестабильных экономических связей, только 
аутосорсинг признается легальной формой тру-
доустройства [9]. 

Усилия федеральных органов власти по 
упорядочиванию трудовых отношений с ино-
странными гражданами. МИД РФ занимается в 
настоящее время дипломатическим сопровожде-
нием мероприятий, инициированных Федераль-
ной службой по труду и занятости, Агентством по 
вопросам внешней трудовой миграции.  Выходом 
из проблемной ситуации видится создание специ-
ализированных организаций по трудоустройству 
иностранных граждан в РФ. Однако, в настоящее 
время вопросы о деятельности таких организа-
ций законодательно не регулируются. Недоста-
точным является опыт и квалификация у персо-
нала подобных организаций, вследствие чего 
могут нарушиться права, как работодателей, 
желающих легально трудоустраивать иностран-
цев, так и у самих иностранцев. По этим причи-
нам до сих пор приоритет отдается серым посред-
никам. Решить такую проблему видится возмож-
ным посредством льгот и преференций для 
работников и работодателей. Для этого есть 
достаточно формальных оснований, так как ста-
тья 227.1 НК РФ устанавливает, что «общая сумма 
налога с доходов иностранных граждан подлежит 
уменьшению на сумму авансовых платежей, кото-
рые уплатили иностранные налогоплательщики в 
период действия патента [3]. Это позволит решить 
проблемы выпадающих доходов. 

Для совершенствования практики противо-
действия нелегальной трудовой миграции, по 
мнению отдельных исследователей, необходимо 
усовершенствовать государственный контроль 
за соблюдением законодательства. Так, Т.А. 
Прудникова предлагает использовать в отноше-
нии иностранных граждан биометрию персональ-
ных данных, что позволит оперативно принять 
ограничительные меры и идентифицировать лич-
ность иностранца. Развивая эти идеи А.С. Пруд-
ников считает, что с внедрением цифровых тех-
нологий отдельные виды государственных услуг в 
сфере миграции исчезнут (например, талон об 
уведомлении о регистрации временного пребы-
вания). Одновременно эти новшества будут спо-
собствовать повышению качества предоставляе-
мых иностранцам государственных услуг и сокра-
щению расходов бюджета. Участие РФ в ряде 
международных соглашений, касающихся вре-
менной деятельности иностранных граждан 
накладывает на нее определенную ответствен-
ность [8]. Иностранные граждане государств-у-
частников ЕАЭС имеют сравнительно больше 
преференций, касающихся участия в трудовой 
деятельности на территории РФ. 

Выводы. Подведение итогов статьи позво-
ляет сделать вывод о том, что проблема противо-
действия неформальному рынку труда в контек-
сте миграционной политики является многогран-
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ной. Во многому этом способствует цифровые 
технологии, и развитие нестандартных форм 
занятости, не требующих заключения трудового 
договора. Благодаря этим тенденциям расширя-
ется перечень субъектов трудового права, в 
числе которые платформы занятости, их опера-
торы, фрилансеры и самозанятые граждане. 
Гибки и нестандартные формы занятости привле-
кают иностранных граждан. Среди иностранцев 
уровень неформальной трудовой занятости про-
является неравномерно, что оказывает влияние 
на их разную концентрацию в отраслях эконо-
мики РФ.  Репрессивные административно-пра-
вовые механизмы проблемы нелегальной трудо-
вой занятости иностранных рабочих в полной 
мере не решают, но оказывают определенное 
стимулирующее влияние. Анализ зарубежного 
опыта показывает, что внедрение новых норм 
публичного права, устанавливающих социаль-
но-трудовые гарантии для фрилансеров в обяза-
тельном порядке, приводит к сокращению тран-
закций сократятся и рынков платформенны услуг, 
потому что реализация таких гарантий требует 
больших инвестиций. Анализ российского опыта 
показывает, что создание специализированных 
организаций по трудоустройству иностранных 
граждан в РФ, не решает принципиально про-
блему неформальной занятости. По мнению 
исследователей, цифровизация государствен- 
ных услуг в сфере миграции, и окажет положи-
тельный эффект в борьбе с нелегальной занято-
стью.
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Угроза кибертерроризма сегодня оста-
ётся весьма актуальной, а ее эффектив-

ное преодоление возможно только совместными 
усилиями всех стран с развитой информацион-
ной инфраструктурой на основе принципов пла-
номерности и системного подхода. 

Глобальное информационное пространство, 
благодаря широкой распространенности и все-
общей доступности, безусловно, является очень 
удобным и эффективным источником информа-
ции. Вследствие этого использование безгранич-
ных возможностей обмена общедоступной 
информацией во всемирной сети не вызывает 
никаких споров и сомнений [1].

Однако, в киберпространстве также осу-
ществляется размещение информации, доступ к 
которой запрещен в целях обеспечения обще-
ственной и государственной безопасности. К 
примеру, сведения о методах разработки, произ-
водства и использования наркотических средств; 
информация о способах совершения самоубий-
ства, а также интернет-ресурсы, содержащие 
материалы экстремистского и террористиче-
ского толка. 

Современная киберпреступность ставит 
под угрозу безопасность общества, нарушая 
законные права человека, чиня препятствия 
достижению гражданского согласия, подрывая 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
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устои демократического и правового государ-
ства. Все это определяет борьбу с киберпреступ-
ностью сегодня как первоочередную задачу осо-
бой важности [2], стоящую перед органами госу-
дарственной власти. 

Основополагающей частью в системе про-
тиводействия в глобальном информационном 
пространстве должна стать информационно-про-
пагандистская работа, осуществляемая как госу-
дарственными службами, так и иными организа-
циями в сети Интернет.

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики [2].     Применение в 
рамках исследования эмпирических методов 
сбора, обобщения и анализа информации позво-
лило осуществить качественный сбор актуаль-
ного и обоснованного с практической точки зре-
ния исследовательского материала.

Основная проблема противодействия 
киберпреступлениям во многом объясняется 
наличием у преступных сообществ значительного 
научно-технического потенциала, поскольку они 
привлекают в свои ряды целые группы квалифи-
цированных специалистов в области высоких 
технологий.

В настоящее время, подразделениями по 
противодействию данным преступлениям ведется 
мониторинг сети Интернет [3], а также различных 
социальных сетей с целью обнаружения материа-
лов и различного рода запрещенной информа-
ции. 

Например, поводом для начала проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, в процессе 
поиска контента в сети Интернет, содержащего 
информацию экстремистского характера могут 
служить:

 – сообщения пользователей об обнаружении 
Интернет-контента, содержащего матери-
алы экстремистского характера;

 – сообщения организаций, предоставляющих 
услуги информационного характера, о реги-
страции сайтов, на которых размещена 
информация экстремистской направленно-
сти;

 – сведения об обнаружении на российских 
серверах Интернет-ресурсов, содержащих 
информацию экстремистской направленно-
сти, представленные органами зарубежных 
стран;

 – результаты мониторинга сети Интернет 
сотрудниками правоохранительных органов 
[4].
Высокая степень ответственности за воспи-

тание несовершеннолетних, в том числе осущест-

вление контроля за использованием ими глобаль-
ного информационного пространства, лежит на 
родителях, которые зачастую недооценивают 
потенциальную угрозу, которую несёт их детям 
киберпространство. 

Активное использование Интернет-ресур-
сов, особенно социальных сервисов, может 
погрузить несовершеннолетнего пользователя в 
негативную среду, способствующую заполнению 
возникшего в последнее время идеологического 
«вакуума» догмами и установками терроризма и 
экстремизма [5]. Пресс-службой ФСБ России 
настоятельно рекомендуется родителям наблю-
дать за активностью детей в социальных сетях и 
сообщать по телефонам доверия о потенциаль-
ных угрозах национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Компанией «Лаборатория Касперского» 
разработано специальное программное прило-
жение «Kaspersky Safe Kids», устанавливаемое на 
мобильный телефон, которое позволяет заблоки-
ровать нежелательные сайты и приложения, быть 
в курсе его публикаций и изменений в списке дру-
зей в социальных сервисах, знать о подозритель-
ных группах, в которых состоит подросток.

Решение данной задачи требует не только 
принятия соответствующих законодательных 
актов на национальном уровне, но и разработку 
единых международных стандартов, определяю-
щих унификацию понятийного аппарата, дефини-
цию круга деяний, подлежащих криминализации, 
имплементации международных норм в нацио-
нальное уголовное право [6].

Не следует забывать, что продолжающаяся 
мировая информационно-технологическая рево-
люция создает новые потенциальные угрозы 
жизнедеятельности как государств, так и миро-
вого сообщества в целом. 

В наибольшей степени это относится к экс-
тремизму и терроризму, мутация которых, по 
мнению экспертов, происходит именно в инфор-
мационной сфере.          Поэтому эффективное 
решение данной проблемы требует координации 
усилий по дальнейшему совершенствованию тех-
нических средств и разработке новых методов 
информационного противодействия деятельно-
сти экстремистских организаций в глобальном 
информационном пространстве.

В связи с чем, целью правоохранительной 
системы должно стать создание комплекса мер, 
которые будут направлены на целостную защиту 
общества от возникающих негативных явлений. 

Действенным механизмом решения этой 
проблемы можно считать виктимологическую 
профилактику, в связи с чем уголовно-процессу-
альному законодательству надлежит использо-
вать те нормы, которые обеспечат ее обязатель-
ное выполнение [7].
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В заключение отметим, что только совмест-
ная конструктивная деятельность органов госу-
дарственной власти, образовательных, научных, 
общественных и религиозных организаций в 
общем, а также каждого сознательного гражда-
нина в отдельности, способна результативно про-
тиводействовать распространению экстремист-
ских взглядов и террористических идей в гло-
бальной сети Интернет.
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of crimes in the digital environment. 

Key words: cyber fraud, qualification of crimes, information technology, computer information, elec-
tronic means of payment, criminal legislation, cybercrime, social engineering, digitalization, phishing, digital 
economy.

Стремительное развитие информацион-
ных технологий и цифровизация эконо-

мики обусловили появление новых форм пре-
ступного поведения, в том числе кибермошенни-
чества. По данным МВД России, в 2023 году 
количество преступлений, совершенных с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, увеличилось на 10,3% по 
сравнению с предыдущим годом, а их доля в 
общей структуре преступности составила более 
27%, в 2024 году на 13,1 % больше, чем в 2023 
году [8, с. 5] Масштабы кибермошенничества и 
сложность его выявления требуют совершен-
ствования подходов к квалификации данных пре-
ступлений.

Существенной проблемой является слож-
ность правовой оценки новых форм мошенниче-
ских действий, совершаемых с использованием 
информационных технологий. Правоприменители 
сталкиваются с трудностями при квалификации 
деяний, связанных с использованием методов 
социальной инженерии, фишинговых атак, под-
дельных сайтов, вредоносных программ и других 
инструментов кибермошенничества.

Правовую основу противодействия кибер-
мошенничеству в России составляют Конститу-
ция Российской Федерации, международные 
договоры, Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УК РФ), федеральные законы и 
подзаконные акты. К таким нормативным актам 
относятся Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», Федеральный закон «О национальной 
платежной системе», Стратегия развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы и другие правовые акты, регла-
ментирующие отношения в сфере информацион-
ных технологий.

В российском законодательстве отсут-
ствует единое понятие «кибермошенничество». 
Как отмечает Е.А. Русскевич, в основе уголов-
но-правовой оценки кибермошенничества в Рос-
сии лежит дифференцированный подход, пред-
полагающий применение различных уголов-
но-правовых норм в зависимости от способа 
совершения деяния [10, с. 121]. Данный подход 
обусловлен стремлением законодателя учесть 
многообразие способов совершения преступных 
действий с использованием информационных 
технологий.

Особенностью российского законодатель-
ства является наличие специальных составов 

мошенничества, введенных в УК РФ Федераль-
ным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ. При этом 
законодатель пошел по пути дифференциации 
уголовной ответственности в зависимости от 
сферы, в которой совершается мошенничество, 
что отразилось на появлении шести специальных 
составов (ст. 159.1 - 159.6 УК РФ). Следует отме-
тить, что некоторые из этих составов впослед-
ствии подверглись изменениям.

Согласно позиции В.В. Хилюты, специаль-
ные составы мошенничества были введены в УК 
РФ Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-
ФЗ с целью дифференциации ответственности и 
отражения специфики преступных деяний в раз-
личных сферах [15, с. 54]. Данный подход был 
обусловлен необходимостью учета особенностей 
совершения мошенничества в различных сферах 
общественных отношений, в том числе с исполь-
зованием современных технологий.

Уголовно-правовая регламентация противо-
действия мошенническим посягательствам, 
совершаемым в сфере обращения электронных 
средств платежа, находит свое концентрирован-
ное выражение в диспозиции статьи 159.3 УК РФ. 
Данная норма специально криминализирует дея-
ния, представляющие собой хищение чужого 
имущества, характеризующиеся специфическим 
способом их совершения, а именно, с использо-
ванием электронных платежных инструментов. 
Существенное значение для правильной юриди-
ческой квалификации деяний, подпадающих под 
признаки состава, предусмотренного статьей 
159.3 УК РФ, имеют руководящие разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции. В частности, пункт 17 Постановления от 30 
ноября 2017 года № 48 предметно толкует содер-
жание рассматриваемой уголовно-правовой 
нормы. 

Ключевым квалифицирующим признаком, 
отграничивающим состав преступления, пред-
усмотренный статьей 159.3 УК РФ, от смежных 
составов мошенничества, выступает специфи- 
ческий инструмент совершения преступного 
посягательства. Как следует из разъяснений Пле-
нума Верховного Суда РФ, обязательным эле-
ментом объективной стороны данного вида 
мошенничества является использование при его 
совершении либо поддельного электронного 
средства платежа, либо аутентичного электрон-
ного средства платежа, правомерно принадлежа-
щего другому лицу [7].
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Для правильного понимания содержания 
данной нормы необходимо обратиться к понятию 
«электронное средство платежа», которое рас-
крывается в Федеральном законе «О националь-
ной платежной системе». К электронным сред-
ствам платежа относятся не только банковские 
карты, но и иные средства, используемые для 
осуществления безналичных расчетов, включая 
мобильные приложения банков, системы дистан-
ционного банковского обслуживания, электрон-
ные кошельки и т.д.

А.И. Коробеев и П.С. Чирков подчеркивают, 
что ключевым признаком состава является 
именно использование электронного средства 
платежа как инструмента совершения обмана [6, 
с. 78]. При этом необходимо отграничивать дан-
ный состав от кражи с банковского счета (п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ) и неправомерного оборота 
средств платежей (ст. 187 УК РФ).

Разграничение мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа и кражи с 
банковского счета основывается на наличии или 
отсутствии обмана при совершении преступле-
ния. Если лицо использует поддельное или при-
надлежащее другому лицу электронное средство 
платежа и для совершения операции вводит в 
заблуждение уполномоченного работника кре-
дитной, торговой или иной организации, то дей-
ствия квалифицируются по статье 159.3 УК РФ. 
Если же лицо похищает денежные средства с 
банковского счета без непосредственного взаи-
модействия с другими людьми (например, сни-
мает деньги через банкомат с использованием 
похищенной карты), то содеянное квалифициру-
ется как кража по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

На практике возникают сложности при ква-
лификации действий мошенников, использующих 
методы социальной инженерии для получения 
доступа к электронным средствам платежа. Как 
отмечает Н.А. Лопашенко, если лицо путем 
обмана получает от потерпевшего данные его 
платежной карты и затем использует их для хище-
ния, содеянное должно квалифицироваться по ст. 
159.3 УК РФ [9, с. 89].

В современной практике распространены 
случаи, когда преступники, представляясь 
сотрудниками банков, служб безопасности или 
правоохранительных органов, обманным путем 
получают от потерпевших данные их банковских 
карт, одноразовые пароли или иную информа-
цию, позволяющую осуществить перевод денеж-
ных средств. При этом возникает вопрос о пра-
вильной квалификации таких действий – по ста-
тье 159 УК РФ (общий состав мошенничества) или 
по статье 159.3 УК РФ (мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа).

Особую сложность представляет квалифи-
кация действий лиц, занимающихся скиммингом 

– установкой на банкоматы специальных 
устройств, считывающих информацию с банков-
ских карт, и последующим изготовлением дубли-
катов карт. В таких случаях действия виновных 
могут содержать признаки нескольких составов 
преступлений: статьи 187 УК РФ (неправомерный 
оборот средств платежей), статьи 158 УК РФ 
(кража) или статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с 
использованием электронных средств платежа).

Мошенничество в сфере компьютерной 
информации имеет свои особенности, которые 
отличают его от других форм мошенничества. 
Т.М. Лопатина указывает, что особенностью дан-
ного состава является то, что способом соверше-
ния преступления выступает не обман или злоу-
потребление доверием, а непосредственное воз-
действие на компьютерную информацию [11, с. 
67]. Это принципиальное отличие от классиче-
ского понимания мошенничества как хищения, 
совершенного путем обмана или злоупотребле-
ния доверием.

Согласно позиции В.И. Гладких, при квали-
фикации деяния по ст. 159.6 УК РФ необходимо 
установить причинно-следственную связь между 
вмешательством в функционирование компью-
терных систем и наступившими последствиями в 
виде хищения имущества [3, с. 132]. Это означает, 
что хищение должно быть прямым результатом 
воздействия на компьютерную информацию или 
функционирование информационных систем.

Важным вопросом является разграничение 
мошенничества в сфере компьютерной инфор-
мации (ст. 159.6 УК РФ) и неправомерного доступа 
к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). В 
отличие от ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ 
к компьютерной информации), в составе ст. 159.6 
УК РФ присутствует корыстная цель и наступают 
последствия в виде хищения. И.А. Клепицкий 
отмечает, что «проблема разграничения этих 
составов требует установления направленности 
умысла виновного» [5, с. 213].

Если неправомерный доступ к компьютер-
ной информации совершается с целью последую-
щего хищения имущества и приводит к такому 
хищению, то содеянное следует квалифициро-
вать по статье 159.6 УК РФ. Если же неправомер-
ный доступ к компьютерной информации не свя-
зан с хищением имущества, а направлен, напри-
мер, на копирование, удаление или модификацию 
информации, то действия виновного квалифици-
руются по статье 272 УК РФ.

На практике возникают сложности при ква-
лификации действий лиц, использующих вредо-
носные программы для хищения денежных 
средств. В таких случаях может потребоваться 
дополнительная квалификация по статье 273 УК 
РФ (создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ). При этом 
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важно установить, является ли создание или 
использование вредоносной программы спосо-
бом совершения мошенничества или самостоя-
тельным преступлением.

Особую проблему представляет квалифика-
ция действий, связанных с использованием 
криптовалют в мошеннических схемах. В связи с 
отсутствием четкого правового статуса криптова-
лют в российском законодательстве возникают 
сложности при определении объекта посягатель-
ства и предмета хищения.

Анализ зарубежного законодательства 
показывает различные подходы к квалификации 
кибермошенничества, что обусловлено особен-
ностями правовых систем, традициями уголов-
ного законодательства и уровнем развития 
информационных технологий.

В США основу правовой регламентации 
составляют Computer Fraud and Abuse Act и 18 
U.S. Code § 1030. А.В. Серебренникова подчерки-
вает, что американское законодательство ориен-
тировано на широкую трактовку компьютерного 
мошенничества, включающую любое неправо-
мерное получение финансовой выгоды с исполь-
зованием компьютерных технологий [12, с. 45]. 

Закон о компьютерном мошенничестве и 
злоупотреблениях (Computer Fraud and Abuse Act) 
был принят в США в 1986 году и с тех пор неод-
нократно дополнялся. Данный закон устанавли-
вает уголовную ответственность за различные 
формы компьютерных преступлений: неавтори-
зованный доступ к компьютерным системам с 
целью получения финансовой выгоды; умышлен-
ный доступ к компьютеру без разрешения с 
целью получения защищенной информации; 
получение доступа к компьютеру без разрешения 
с целью совершения мошенничества; умышлен-
ное повреждение защищенного компьютера; 
угрозы повредить защищенный компьютер с 
целью вымогательства.

Особенностью американского подхода 
является широкое толкование понятия «доступ к 
компьютеру без разрешения» (unauthorized 
access), что позволяет применять закон к различ-
ным формам кибермошенничества, включая 
фишинг, социальную инженерию, использование 
вредоносного ПО.

В Германии кибермошенничество квалифи-
цируется по § 263a Уголовного кодекса (компью-
терное мошенничество). Как отмечает Д.А. Сте-
паненко, немецкий законодатель выделяет в 
качестве ключевого признака воздействие на 
результат обработки данных путем неправиль-
ного создания программ, использования невер-
ных или неполных данных, неправомочного 
использования данных или иного неправомоч-
ного воздействия на процесс обработки данных 
[13, с. 91].

Немецкий подход к квалификации компью-
терного мошенничества имеет сходство с рос-
сийским, однако существуют и различия. В Гер-
мании компьютерное мошенничество рассматри-
вается как специальная форма мошенничества, 
при которой обман направлен не на человека, а 
на автоматизированную систему обработки дан-
ных. При этом немецкое законодательство пред-
усматривает ответственность за подготовитель-
ные действия к компьютерному мошенничеству, 
такие как создание программ для совершения 
преступления или изготовление, приобретение 
или сбыт данных для неправомерного доступа к 
компьютерным системам.

В отличие от российского подхода с диффе-
ренциацией составов, в Великобритании приме-
няется Fraud Act 2006, где кибермошенничество 
охватывается общими положениями о мошенни-
честве, но с учетом специфики использования 
цифровых технологий. В.Ф. Васильченко отме-
чает, что «британский подход характеризуется 
техническим нейтралитетом, когда квалификация 
осуществляется на основе сути деяния, а не тех-
нического способа его совершения» [2, с. 154].

Закон о мошенничестве 2006 года (Fraud Act 
2006) предусматривает три основных вида 
мошенничества: путем ложного представления 
информации; путем ее сокрытия и путем злоупо-
требления положением.

Кибермошенничество может подпадать под 
любую из этих категорий в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела. Например, фишин-
говые атаки квалифицируются как мошенниче-
ство путем ложного представления информации, 
а несанкционированный доступ к банковским 
счетам может рассматриваться как мошенниче-
ство путем злоупотребления положением.

Е.В. Бегалиев, анализируя казахстанский 
опыт, указывает на схожесть подходов с россий-
ской моделью, но с меньшей дифференциацией 
составов [1, с. 67]. 

В целом, анализ зарубежного опыта пока-
зывает два основных подхода к квалификации 
кибермошенничества: включение кибермошен-
ничества в общий состав мошенничества с уче-
том специфики использования информационных 
технологий (Великобритания, Франция) и выделе-
ние кибермошенничества в самостоятельный 
состав преступления (Германия, США, Россия).

Важно отметить, что независимо от выбран-
ного подхода, эффективность противодействия 
кибермошенничеству зависит не только от совер-
шенства уголовного законодательства, но и от 
развития международного сотрудничества в дан-
ной сфере, учитывая трансграничный характер 
таких преступлений.

Анализ судебной практики позволяет выде-
лить следующие проблемы квалификации кибер-
мошенничества:
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1. Сложности при разграничении составов ст. 
159.3 и ст. 159.6 УК РФ. Как отмечает С.В. 
Тасаков, нечеткость критериев разграниче-
ния приводит к неединообразной судебной 
практике [14, с. 112]. 
Для решения данной проблемы необходимо 

более четкое определение критериев разграни-
чения данных составов. Представляется, что при 
наличии признаков обоих составов преступлений 
следует руководствоваться принципом приори-
тета специальной нормы над общей. При этом 
статья 159.6 УК РФ является более специальной 
по отношению к статье 159.3 УК РФ, поскольку 
предусматривает ответственность за более спец-
ифичный способ совершения преступления – 
воздействие на компьютерную информацию.

2. Проблемы квалификации действий лиц, 
использующих методы социальной инжене-
рии. А.А. Комаров указывает, что в случаях, 
когда потерпевший сам переводит денеж-
ные средства мошенникам под воздей-
ствием обмана, возникает вопрос о приме-
нении общего состава мошенничества (ст. 
159 УК РФ) вместо специальных [4, с. 93]. 
Методы социальной инженерии, такие как 
фишинг, вишинг, претекстинг, становятся 
все более распространенными способами 
совершения мошенничества.
Особую сложность представляет квалифи-

кация случаев, когда преступник, используя 
методы социальной инженерии, получает от 
потерпевшего данные его банковской карты, 
коды доступа к системам онлайн-банкинга или 
иную конфиденциальную информацию, и затем 
использует эту информацию для хищения денеж-
ных средств. В таких случаях возникает вопрос о 
том, следует ли квалифицировать действия пре-
ступника по общему составу мошенничества (ст. 
159 УК РФ) или по специальным составам (ст. 
159.3 или 159.6 УК РФ).

Представляется, что если лицо путем 
обмана получает доступ к электронным сред-
ствам платежа потерпевшего и использует их для 
хищения денежных средств, то содеянное должно 
квалифицироваться по статье 159.3 УК РФ. Если 
же в результате обмана потерпевший сам осу-
ществляет перевод денежных средств, то дей-
ствия преступника следует квалифицировать по 
общему составу мошенничества (ст. 159 УК РФ).

3. Сложности определения места совершения 
преступления при трансграничном харак-
тере кибермошенничества. По мнению Т.М. 
Лопатиной, отсутствие четких критериев 
определения места совершения преступле-
ния затрудняет решение вопроса о подслед-
ственности и подсудности дел [11, с. 69]. 
Кибермошенничество часто имеет транс-
граничный характер, когда преступник 

находится в одной стране, а потерпевший – 
в другой, что создает сложности при опре-
делении юрисдикции и применимого права.
Проблема усугубляется использованием 

анонимных сетей, виртуальных частных сетей 
(VPN), прокси-серверов и других технологий, 
позволяющих скрыть реальное местонахождение 
преступника. В результате возникают трудности с 
определением места совершения преступления 
и, соответственно, с определением органа, ком-
петентного расследовать данное преступление.

Для решения этой проблемы необходимо 
развитие международного сотрудничества в 
сфере борьбы с киберпреступностью, а также 
совершенствование критериев определения 
места совершения преступления в киберпро-
странстве. Перспективным является подход, 
согласно которому местом совершения престу-
пления признается место наступления обще-
ственно опасных последствий, то есть место 
нахождения потерпевшего или место нахождения 
счета, с которого были похищены денежные 
средства.

4. Трудности доказывания факта неправомер-
ного вмешательства в функционирование 
компьютерных систем при квалификации по 
ст. 159.6 УК РФ. Е.А. Русскевич подчерки-
вает, что «для правильной квалификации 
необходима специальная экспертиза, что 
увеличивает сроки расследования» [10, с. 
124]. Данная проблема связана со сложно-
стью установления факта и способа воздей-
ствия на компьютерную информацию или 
информационные системы.
Для доказывания факта неправомерного 

вмешательства в функционирование компьютер-
ных систем необходимо проведение компьютер-
но-технической экспертизы, которая требует 
специальных знаний и оборудования. При этом 
важно установить не только факт несанкциони-
рованного доступа к информации, но и конкрет-
ный способ воздействия на компьютерную 
информацию (ввод, удаление, блокирование, 
модификация).

Сложность доказывания усугубляется 
использованием преступниками средств анони-
мизации и шифрования, а также быстрым уничто-
жением следов преступления в компьютерных 
системах. В результате возникают трудности с 
установлением всех обстоятельств совершения 
преступления и привлечением виновных к ответ-
ственности.

5. Проблемы квалификации мошенничества с 
использованием криптовалют. В связи с 
отсутствием четкого правового статуса 
криптовалют в российском законодатель-
стве возникают сложности при определе-
нии объекта и предмета посягательства. 
Вопрос о том, можно ли рассматривать 
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криптовалюту как имущество или право на 
имущество в контексте состава мошенниче-
ства, остается дискуссионным.
Для решения данной проблемы необходимо 

законодательное определение правового статуса 
криптовалют и других цифровых активов, а также 
разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
квалификации преступлений, связанных с 
криптовалютами.

6. Сложности квалификации действий лиц, 
использующих автоматизированные систе- 
мы (боты) для совершения мошенничества. 
С развитием технологий искусственного 
интеллекта появляются новые способы 
совершения мошенничества с использова-
нием автоматизированных систем, которые 
могут имитировать человеческое общение, 
совершать финансовые операции и т.д. При 
этом возникает вопрос о правильной квали-
фикации таких действий.
Решение указанных проблем требует ком-

плексного подхода, включающего совершенство-
вание уголовного законодательства, разработку 
единообразных критериев квалификации кибер-
мошенничества, повышение профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов в сфере информационных технологий, а 
также развитие международного сотрудничества 
в борьбе с киберпреступностью.

Проведенный анализ особенностей квали-
фикации преступлений в сфере кибермошенни-
чества позволяет сделать следующие выводы:

Российское законодательство характеризу-
ется дифференцированным подходом к квалифи-
кации кибермошенничества с выделением специ-
альных составов, что обусловлено стремлением 
законодателя отразить специфику новых спосо-
бов совершения мошеннических действий. При 
этом основными составами преступлений, 
используемыми для квалификации кибермошен-
ничества, являются мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа (ст. 159.3 
УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 УК РФ) и общий состав 
мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Особенностью квалификации мошенниче-
ства с использованием электронных средств пла-
тежа является необходимость установления 
факта использования электронного средства 
платежа как инструмента совершения обмана. 
При этом важно отграничивать данный состав от 
кражи с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ) и неправомерного оборота средств платежей 
(ст. 187 УК РФ).

Основными проблемами квалификации 
являются: сложности разграничения смежных 
составов, квалификация действий с использова-
нием методов социальной инженерии, определе-
ние места совершения преступления и доказыва-
ние факта вмешательства в компьютерные 

системы. Эти проблемы усугубляются трансгра-
ничным характером кибермошенничества, 
использованием средств анонимизации и шиф-
рования, а также появлением новых технологий и 
способов совершения преступлений.

Зарубежный опыт демонстрирует различ-
ные подходы к правовой регламентации кибермо-
шенничества: от создания специальных составов 
(Германия) до применения общих норм о мошен-
ничестве с учетом цифровой специфики (Велико-
британия). При этом независимо от выбранного 
подхода, эффективность противодействия кибер-
мошенничеству зависит не только от совершен-
ства уголовного законодательства, но и от разви-
тия международного сотрудничества в данной 
сфере.

Для повышения эффективности противо-
действия кибермошенничеству необходимо 
совершенствование критериев разграничения 
смежных составов, учет особенностей социаль-
ной инженерии при квалификации и развитие 
международного сотрудничества в сфере борьбы 
с трансграничными киберпреступлениями. Важ-
ным направлением является также развитие 
системы профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов в сфере 
информационных технологий.

Перспективным направлением развития 
уголовного законодательства является унифика-
ция подходов к квалификации кибермошенниче-
ства с учетом международного опыта и реалий 
цифровой экономики. При этом необходимо 
сохранить баланс между обеспечением эффек-
тивной уголовно-правовой защиты от кибермо-
шенничества и принципом правовой определен-
ности.

В условиях стремительного развития 
информационных технологий и появления новых 
форм кибермошенничества необходимо постоян-
ное совершенствование методов выявления, рас-
следования и предупреждения таких преступле-
ний, а также оперативное обновление правовой 
базы с учетом новых вызовов и угроз в киберпро-
странстве.
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Аннотация. Исследование, посвящено основным аспектам противодействия распространению 
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ной жизни ушла в киберпространство, что привело, как положительным, так и негативным последстви-
ям в вопросе антитеррористической деятельности. 

Автор проводит анализ и указывает основные проблемные аспекты, которые требуют соизмери-
мого реагирования. Обозначается необходимость консолидации всех институтов общества, для выра-
ботки осуществления необходимого комплекса мер, по эффективному распространению различных 
радикальных идей посредством различных социальных сетей и мессенджеров. 

Исследование обозначает основные направления деятельности  для успешного противодей-
ствия распространению различных экстремистских и террористических идей  с использование раз-
личных информационно-коммуникативных средств. 

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, противодействие, Интернет, гражданское общество, 
безопасность.

KURSHEV Albert Khasanovich,
Senior Lecturer, Department of Firearms Training

 North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)  
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Police Lieutenant Colonel

COUNTERACTING THE SPREAD OF EXTREMIST AND TERRORIST 
IDEAS THROUGH CYBERSPACE

Annotation. The study is devoted to the main aspects of countering the spread of extremist and terror-
ist ideas using the global Internet. The work analyzes the current situation at the present stage, when a sig-
nificant part of everyday life has gone into cyberspace, which has led to both positive and negative conse-
quences in the matter of anti-terrorist activities.

The author analyzes and indicates the main problematic aspects that require a proportionate response. 
The need for consolidation of all institutions of society is indicated in order to develop the implementation of 
the necessary set of measures for the effective dissemination of various radical ideas through various social 
networks and instant messengers.

The study identifies the main areas of activity for successfully countering the spread of various extrem-
ist and terrorist ideas using various information and communication tools.
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В условиях глобальных трансформаций и 
нелинейного консенсуса на междуна-

родной арене, вопросы противодействия пре-
ступности, в том числе и в его профилактической 

фазе остаются актуальными на современно 
этапе. Геополитические вызовы оказали суще-
ственное негативное влияние на взаимодействие 
правоохранительных ведомств различных госу-
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дарств, когда практически застопорилась скоор-
динированная деятельность по противодействию 
транснациональной преступности. На межгосу-
дарственном уровне наиболее угрожающими 
вызовами остаются терроризм, радикальный 
экстремизм, незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, оружия, тор-
говля людьми [2]. В последнее время к ним доба-
вились различные виды мошеннических дей-
ствий. 

Преступный мир не стоит на месте, еже-
дневно внедряя новые способы, методы и уловки 
совершения противоправных действий и после-
дующее сокрытие следов преступления.  Панде-
мийная конъюнктура создала предпосылки к еще 
большему уходу существенной части жизни в 
киберпространство, когда граждане удовлетво-
ряют значительную часть своих потребностей 
посредством киберпространства [3]. К сожале-
нию, данной ситуацией не преминул воспользо-
ваться и преступный мир, который в настоящее 
время достаточно изощренно использует инфор-
мационно-коммуникативные возможности [1]. 

Вкратце вдаваясь в основные аспекты, сле-
дует отметить, что в последнее время участились 
случаи сбыта запрещенных к свободному обо-
роту предметов и веществ бесконтактным спосо-
бом. 

Распространение различных видов соци-
альных сетей и мессенджеров облегчило крими-
нальным элементам внутреннюю коммуникацию, 
упростив взаимодействие на международном 
уровне. Также это позволило максимально завуа-
лировано осуществлять поиск субъектов покупки 
запрещенных предметов, распространять пре-
ступные идеи на неограниченный круг лиц, осу-
ществлять поиск возможных пособников. Появ-
ление криптовалюты и других способов осущест-
вления финансовых операций бесконтактно, 
также способствует сокрытию добытых преступ-
ным путем денежных средств. 

Также статистика показывает, что населе-
ние постепенно перешло  к получению информа-
ции в киберпространство. Граждане отходят от 
традиционных средств  получения  информации  
(телевидение, радио, печатные СМИ) в сторону 
различных мессенджеров и социальных сетей. 
Этому поспособствовали такие преимущества 
последнего как быстрота получения информации 
и возможность получения различных мнений на 
интересующий вопрос [4]. В особенности такая 
тенденция наблюдается у молодого поколения.

Как указывалось выше одной из наиболее 
актуальных проблем остаются терроризм и экс-
тремизм. К сожалению, следует признать, что 
различные террористические группировки не 
прекращают свои противоправные действия, 
направленные на дестабилизации ситуации в 

стране, предпринимая попытки по совершению 
террористических акций с целью устрашения 
гражданского населения. 

Активизировалась деятельность по распро-
странению радикальных идей при помощи гло-
бальной сети интернет и поиску сочувствующих 
граждан. Использование информационно-комму-
никативных инструментов позволяют распро-
странять информацию на максимальную аудито-
рию, в особенности в молодежной среде. Все  это 
актуализирует необходимость эффективного 
противодействия, в том числе на превентивной и 
профилактической стадии. 

Хотелось бы отметить основные направле-
ния деятельности в антитеррористической дея-
тельности в киберпространстве, а именно:

1. Мониторинг и анализ контента. Компетент-
ные органы должны своевременно осущест-
влять мониторинг различных интернет пло-
щадок и социальных сетей на выявление и 
установление личности лиц распространя-
ющих экстремистский контент. Учитывая 
огромный объем информации подлежащий 
анализу целесообразно использовать 
эффективные программы обнаружения и 
фильтрации информации, в том числе с 
использованием возможностей искусствен-
ного интеллекта. [5].

2. Просветительское направление. Осущест-
вление внедрение эффективных образова-
тельных систем в образовательных учреж-
дениях и своевременно информирование 
гражданского населения для формирова-
ния критического мышления непринятия 
различных форм проявления террористиче-
ского и экстремистского характера

3. Международное взаимодействие. Скоорди-
нированное взаимодействие компетентных 
органов путем обмена информации и имею-
щегося опыта по противодействию распро-
странению экстремистского контента в 
киберпространстве. 

4. Взаимодействие со СМИ и социальными 
платформами. Сотрудничество с админи-
стративным ресурсом социальных сетей, 
интернет мессенджеров и СМИ, на вопрос 
удаления и воспрепятствования распро-
странению экстремистского контента и бло-
кировке пользователей их сформировав-
ших.

5. Формирование позитивного контента. Осу-
ществление комплексов мероприятий по 
формированию системы ценностных уста-
новок непринятия любых форм решения 
вопросов путем насилия на неограниченный 
круг лиц, в том числе с использованием раз-
личных социально-культурных средств для 
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выработки в гражданской среде взаимопо-
нимания и толерантности. В данном направ-
лении следует активизировать внимание на 
максимальной информированности населе-
ния о результатах террористических акций 
с освещением жертв таких актов
Данные направления являются основными 

из значительно большего круга имеющихся. Сле-
дует в обязательной мере подчеркнуть, что дея-
тельность в данном направлении должна осу-
ществляться  скоординировано всеми институ-
тами гражданского общества, не оставляя дан-
ную обязанность только на специализированные 
подразделения правоохранительных органов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NFT И ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Аннотация. В данной статье исследуются механизмы и методы использования невзаимозаменя-
емых токенов (NFT) и других виртуальных активов в схемах отмывания денег. Проанализированы осо-
бенности NFT-рынка, создающие благоприятные условия для финансовых преступлений: анонимность, 
трансграничный характер транзакций, нестабильность ценообразования и недостаточность регулиро-
вания. Детально рассмотрены типичные схемы отмывания денег через NFT, включая самопродажи, 
искусственное завышение стоимости и использование частных транзакций. Исследование выявляет 
существующие пробелы в регуляторных механизмах и правоприменительной практике, препятствую-
щие эффективному противодействию данному явлению. Предложены рекомендации по совершен-
ствованию регуляторных механизмов и технологических решений для выявления и предотвращения 
использования NFT в преступных целях. Особое внимание уделено международной координации уси-
лий и развитию специализированных инструментов анализа блокчейн-транзакций.
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USING NFTS AND VIRTUAL ASSETS FOR MONEY LAUNDERING

Annotation. This article examines the mechanisms and methods of using non-fungible tokens (NFTs) 
and other virtual assets in money laundering schemes. The article analyzes the features of the NFT market that 
create favorable conditions for financial crimes: anonymity, cross-border nature of transactions, pricing insta-
bility, and insufficient regulation. Typical money laundering schemes through NFTs are considered in detail, 
including self-sales, artificially inflated prices, and the use of private transactions. The study identifies existing 
gaps in regulatory mechanisms and law enforcement practices that hinder effective counteraction to this phe-
nomenon. Recommendations are proposed for improving regulatory mechanisms and technological solutions 
to detect and prevent the use of NFTs for criminal purposes. Particular attention is paid to international coor-
dination of efforts and the development of specialized tools for analyzing blockchain transactions.

Key words: NFT, virtual assets, money laundering, cryptocurrencies, financial crimes, blockchain, cryp-
toasset regulation, AML, KYC, financial monitoring.

Рынок невзаимозаменяемых токенов 
(NFT) продемонстрировал беспреце-

дентный рост в 2021-2022 годах, достигнув объ-
ема торгов в $17,6 млрд в 2021 году [5, с. 23]. Этот 
рост сопровождался значительным разнообра-
зием предлагаемых на рынке цифровых активов, 

от простых изображений до виртуальной недви-
жимости и сложных интерактивных объектов. 
Стоимость отдельных NFT достигала десятков 
миллионов долларов, что привлекло внимание не 
только инвесторов и энтузиастов цифрового 
искусства, но и криминальных структур.
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Как отмечает А.В. Корнилов, «инновацион-
ные финансовые инструменты неизбежно стано-
вятся объектом интереса криминальных струк-
тур, стремящихся использовать правовые и тех-
нологические пробелы в целях сокрытия проис-
хождения незаконных доходов» [7, с. 89]. Данное 
утверждение особенно актуально для NFT-рынка, 
где технологическая новизна и отсутствие усто-
явшихся регуляторных практик создают благо-
приятную среду для финансовых злоупотребле-
ний.

NFT, являясь цифровыми сертификатами 
уникальности, построенными на технологии блок-
чейн, обладают рядом характеристик, делающих 
их привлекательными для преступной деятельно-
сти: анонимность или псевдонимность участни-
ков рынка, субъективность ценообразования, 
минимальное регулирование, а также возмож-
ность проведения трансграничных транзакций в 
считанные минуты [3, с. 56]. Более того, в отличие 
от традиционных финансовых инструментов, NFT 
имеют дополнительный слой маскировки, связан-
ный с художественной или коллекционной 
составляющей, что затрудняет выявление подо-
зрительных транзакций.

Актуальность изучения использования NFT 
для отмывания денег обусловлена также расту-
щим вниманием международных регуляторов к 
данной проблеме. Так, Группа разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 
своем руководстве по виртуальным активам 
отдельно выделяет NFT как потенциальный канал 
легализации преступных доходов [11, с. 42]. 
Согласно данным этого документа, отсутствие 
унифицированного подхода к регулированию NFT 
на международном уровне создает дополнитель-
ные возможности для обхода национальных 
систем противодействия отмыванию денег.

Рынок NFT обладает рядом специфических 
черт, создающих условия для использования дан-
ной технологии в схемах отмывания денег. 
Согласно исследованию Д.Н. Петрова, основ-
ными факторами риска являются [10, с. 112]:

 – Волатильность ценообразования и субъек-
тивность оценки стоимости. В отличие от 
взаимозаменяемых активов, стоимость NFT 
крайне субъективна и может колебаться в 
огромном диапазоне, что создает возмож-
ности для манипуляций. Отсутствие стан-
дартизированных методик оценки делает 
практически невозможным определение 
«справедливой» стоимости NFT, что позво-
ляет обосновать практически любую цену 
покупки или продажи. Как отмечает Петров, 
«в случае с произведением искусства в 
материальном мире существуют эксперт-
ные оценки, провенанс и другие механизмы 

верификации ценности, тогда как в NFT-
сфере подобные институты находятся лишь 
на начальной стадии формирования» [10, с. 
114].

 – Анонимность участников. Хотя транзакции в 
блокчейне прозрачны, реальные владельцы 
кошельков часто остаются неизвестными, 
что затрудняет идентификацию бенефициа-
ров. Псевдонимный характер блокчейн-а-
дресов позволяет одному лицу контролиро-
вать множество криптокошельков без оче-
видной связи между ними. Петров указы-
вает, что «даже при наличии формальных 
требований KYC на крупных NFT-мар-
кетплейсах, преступники имеют возмож-
ность использовать децентрализованные 
платформы или непрямые схемы передачи 
активов, чтобы избежать идентификации» 
[10, с. 116].

 – Отсутствие централизованного надзора и 
трансграничный характер операций, позво-
ляющий обходить национальные юрисдик-
ции. NFT-транзакции могут совершаться 
между участниками из разных стран без 
учета национальных границ и юрисдикций. 
Это затрудняет определение применимого 
законодательства и компетентных органов 
надзора. По словам Петрова, «фрагмента-
ция регуляторного ландшафта создает ситу-
ацию, когда преступники могут выбирать 
наиболее благоприятные юрисдикции для 
своих операций, используя географический 
арбитраж» [10, с. 118].
Кроме того, важным фактором является 

технологическая сложность и новизна NFT. Как 
указывает А.Л. Белоусов, «регуляторы и правоох-
ранительные органы часто не обладают доста-
точными компетенциями и инструментами для 
анализа и отслеживания транзакций с NFT, что 
создает асимметрию возможностей между госу-
дарством и преступниками» [3, с. 50]. Эта про-
блема усугубляется постоянным развитием тех-
нологий и появлением новых методов взаимодей-
ствия с блокчейн-инфраструктурой.

М.И. Бабичев в своем исследовании выде-
ляет также специфические характеристики 
NFT-рынков, способствующие их использованию 
для отмывания денег [1, с. 78]:

 – Высокая скорость совершения транзакций, 
позволяющая быстро провести серию опе-
раций для маскировки происхождения 
средств;

 – Низкие барьеры входа для создания и тор-
говли NFT, не требующие специальных раз-
решений или лицензий;

 – Возможность многослойного структуриро-
вания операций через различные блок-
чейны, кошельки и маркетплейсы;
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 – Отсутствие единой системы мониторинга и 
анализа подозрительной активности на 
NFT-рынках.
Следует отметить, что механизмы KYC/AML 

на многих NFT-платформах остаются формаль-
ными, что создает идеальные условия для инте-
грации незаконно полученных средств в легаль-
ную финансовую систему. Это особенно акту-
ально для децентрализованных платформ, кото-
рые часто оперируют вне традиционного 
регуляторного поля и не имеют централизован-
ного оператора, ответственного за соблюдение 
требований финансового мониторинга.

Одной из наиболее распространенных схем 
является создание и продажа NFT самому себе 
через различные кошельки. С.Л. Зимин описы-
вает типичную схему следующим образом: «Пре-
ступник создает NFT, затем покупает его сам у 
себя через другой контролируемый кошелек по 
завышенной цене, используя незаконно получен-
ные средства. В результате происхождение 
средств маскируется легитимной на первый 
взгляд транзакцией» [6, с. 134].

Данная схема может быть детализирована 
следующим образом [6, с. 135-136]:

 – Создается или приобретается цифровой 
объект (изображение, видео, 3D-модель и 
т.д.).

 – Этот объект «минтится» (создается его 
NFT-версия) с использованием смарт-кон-
тракта на одной из популярных платформ.

 – Создатель объявляет его на продажу по 
относительно низкой цене.

 – Используя другой криптокошелек, финан-
сируемый незаконно полученными сред-
ствами, преступник покупает свой же NFT.

 – Теперь есть официальное обоснование про-
исхождения средств: «доход от продажи 
цифрового актива».

 – При необходимости процесс может повто-
ряться с постепенным повышением цены 
для обоснования еще более крупных сумм.
По данным отчета Chainalysis, в 2022 году 

было идентифицировано более 262 пользовате-
лей, совершивших самопродажи NFT не менее 25 
раз, что с высокой вероятностью указывает на 
отмывание денег [2, с. 45]. Общий объем средств, 
прошедших через подобные схемы, оценивается 
в $2,3 млрд только за 2022 год. Отметим, что осо-
бенностью данной схемы является ее относи-
тельная простота с технической точки зрения и 
сложность доказывания преступного умысла, 
поскольку формально транзакции выглядят как 
обычные рыночные операции.

Анализ данных показывает, что самопро-
дажи часто сопровождаются дополнительными 
признаками подозрительной активности:

 – Короткие интервалы между транзакциями 
(менее 24 часов);

 – Использование новых кошельков с мини-
мальной историей транзакций;

 – Отсутствие реальной художественной или 
коллекционной ценности у продаваемых 
NFT;

 – Операции преимущественно в ночное время 
или выходные дни, когда снижен уровень 
мониторинга.
Данная схема предполагает серию коорди-

нированных покупок и продаж для искусствен-
ного создания видимости активной торговли и 
роста стоимости актива. К.Е. Орлова указывает: 
«Преступники используют серию контролируе-
мых кошельков для создания иллюзии высокого 
спроса на конкретный NFT, после чего продают 
его ничего не подозревающему покупателю по 
существенно завышенной цене» [9, с. 67].

В отличие от самопродаж, wash trading 
обычно включает более сложную сеть из несколь-
ких участников и кошельков. Орлова выделяет 
следующие этапы данной схемы [9, с. 68-70]:

 – Создается группа NFT в рамках одной кол-
лекции или проекта.

 – Формируется сеть контролируемых кошель-
ков (обычно от 5 до 20), которые будут уча-
ствовать в схеме.

 – Организуется серия последовательных 
транзакций между этими кошельками с 
постепенным повышением цены.

 – Параллельно ведется активная маркетинго-
вая кампания в социальных сетях и на 
специализированных форумах для привле-
чения внимания к «успешной» коллекции.

 – Когда цена достигает целевого уровня, NFT 
продается реальному покупателю, который 
становится жертвой манипуляции.

 – Полученные средства распределяются 
между участниками схемы, при этом часть 
средств уже легализована через официаль-
ные продажи.
Исследование Н.В. Максимова показало, 

что на крупнейших NFT-маркетплейсах до 30% 
транзакций могут быть связаны с wash trading [8, 
с. 193]. Максимов отмечает, что «особую тревогу 
вызывает использование данной схемы не только 
для отмывания денег, но и для проведения клас-
сических мошеннических операций по принципу 
Pump and Dump, хорошо известных на традици-
онных финансовых рынках» [8, с. 195].

Анализируя признаки wash trading на 
NFT-рынках, Максимов выделяет следующие 
индикаторы [8, с. 196-198]:

 – Циклические паттерны транзакций, когда 
активы возвращаются к первоначальным 
владельцам через серию промежуточных 
сделок;
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 – Аномально быстрый рост цены без очевид-
ных фундаментальных причин;

 – Концентрация транзакций среди ограничен-
ного числа кошельков;

 – Совпадение времени транзакций и сходные 
паттерны поведения между кошельками, 
указывающие на координацию действий.
Необходимо указать на важную деталь: 

Комиссии маркетплейсов, взимаемые при каждой 
транзакции, рассматриваются организаторами 
схемы как необходимые издержки для создания 
легального происхождения средств, своеобраз-
ная ‘плата за отмывание.

Р.А. Тимофеев отмечает растущую тенден-
цию использования частных (P2P) транзакций для 
отмывания денег через NFT: «Преступники все 
чаще обращаются к частным сделкам вне публич-
ных маркетплейсов для минимизации следов и 
обхода систем мониторинга» [12, с. 89].

Тимофеев выделяет несколько вариантов 
реализации данной схемы [12, с. 90-93]:

 – Прямые OTC-сделки (Over-The-Counter), 
когда стороны договариваются о сделке в 
частном порядке, а затем используют 
смарт-контракт для ее исполнения без 
посредничества маркетплейса.

 – Использование специализированных прото-
колов для приватных транзакций, обеспечи-
вающих дополнительный уровень аноним-
ности.

 – «Атомарные свопы» – технология, позволя-
ющая обменивать активы между разными 
блокчейнами без использования централи-
зованных обменников.

 – Private Art Sales – переговоры о продаже 
осуществляются через закрытые каналы 
связи, а NFT выступает лишь как цифровое 
свидетельство сделки с реальным матери-
альным или нематериальным активом.
Следует подчеркнуть, что частные транзак-

ции представляют наибольшую сложность для 
отслеживания и противодействия, поскольку они 
часто становятся видимыми для регуляторов и 
правоохранительных органов только на финаль-
ном этапе, когда средства уже интегрированы в 
легальную финансовую систему.

Анализируя статистические данные, мы 
отмечаем рост доли частных транзакций с NFT в 
общем объеме рынка с 8% в 2021 году до 19% в 
2022 году. Это свидетельствует о том, что по мере 
усиления регуляторного давления и совершен-
ствования систем мониторинга на публичных 
платформах, преступники адаптируют свои стра-
тегии, перемещая активность в менее прозрач-
ные сегменты рынка.

Эффективное противодействие отмыванию 
денег через NFT сталкивается с рядом проблем. 
Г.П. Шувалов выделяет следующие ключевые 
препятствия [14, с. 210]:

Юрисдикционная фрагментация регулиро-
вания криптоактивов. Отсутствие единого между-
народного подхода к регулированию NFT создает 
возможности для регуляторного арбитража. 
Шувалов отмечает: «Преступники целенаправ-
ленно выбирают юрисдикции с наименее разви-
тым законодательством в сфере виртуальных 
активов для проведения ключевых этапов схем 
отмывания денег» [14, с. 212]. В то время как 
некоторые страны, такие как Сингапур или Япо-
ния, разработали детальные регуляторные рамки 
для NFT, другие юрисдикции либо применяют 
существующие нормы без учета специфики тех-
нологии, либо вовсе воздерживаются от регули-
рования.

 – Технологические сложности идентификации 
подозрительных транзакций. Шувалов ука-
зывает, что «традиционные индикаторы 
подозрительных операций, разработанные 
для банковского сектора, неприменимы к 
NFT-транзакциям, где отсутствуют стандар-
тизированные профили риска» [14, с. 213]. 
Кроме того, быстрая эволюция технологий и 
появление новых методов взаимодействия с 
блокчейном требуют постоянного обновле-
ния подходов к мониторингу.

 – Недостаточная подготовленность регулято-
ров и правоохранительных органов. Шува-
лов подчеркивает «существенный разрыв в 
технологических компетенциях между 
специалистами по финансовым расследо-
ваниям и участниками криптовалютного 
рынка» [14, с. 215]. Нехватка квалифициро-
ванных кадров и специализированных 
инструментов анализа блокчейн-данных 
существенно снижает эффективность про-
тиводействия финансовым преступлениям в 
данной сфере.

 – Проблемы международного сотрудниче-
ства. Трансграничный характер NFT-тран-
закций требует координации усилий право-
охранительных органов разных стран. 
Однако, как отмечает Шувалов, «существу-
ющие механизмы взаимной правовой 
помощи не адаптированы к скорости и 
специфике операций с виртуальными акти-
вами» [14, с. 217]. Запросы на предоставле-
ние информации могут обрабатываться 
месяцами, тогда как криптотранзакции 
совершаются за секунды.
Е.М. Чернышова дополняет анализ проблем 

регулирования, указывая на «конфликт между 
необходимостью обеспечения прозрачности 
финансовых операций и ценностями криптосооб-
щества, изначально формировавшегося вокруг 
идей финансовой приватности и минимизации 
государственного вмешательства» [13, с. 156]. 
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Это создает дополнительное сопротивление вне-
дрению регуляторных механизмов со стороны 
участников рынка.

Чернышова также выделяет проблему опре-
деления правового статуса NFT: «В отличие от 
взаимозаменяемых криптовалют, которые во 
многих юрисдикциях уже получили определен-
ный правовой статус, NFT находятся в правовом 
вакууме, балансируя между категориями ‘цифро-
вой актив’, ‘произведение искусства’, ‘инвести-
ционный инструмент’ и ‘коллекционный пред-
мет’« [13, с. 158]. Эта неопределенность затруд-
няет применение существующих норм AML/CFT 
(противодействия отмыванию денег и финанси-
рованию терроризма).

Развитие технологий анализа блокчейна 
открывает новые возможности для выявления 
подозрительных транзакций с NFT. Ю.А. Белов 
описывает перспективные направления: «Алго-
ритмы машинного обучения и сетевого анализа 
позволяют идентифицировать аномальные пат-
терны ценообразования и взаимосвязи между 
кошельками, потенциально указывающие на 
координированные схемы отмывания денег» [4, с. 
212].

Белов выделяет следующие ключевые тех-
нологические решения [4, с. 213-215]:

 – Системы кластеризации блокчейн-адресов, 
позволяющие выявлять группы связанных 
кошельков даже при отсутствии прямых 
транзакций между ними. Эти системы ана-
лизируют косвенные признаки связи, такие 
как временные паттерны активности, сход-
ные методы формирования транзакций, 
общие источники финансирования.

 – Алгоритмы выявления аномалий в ценоо-
бразовании NFT, основанные на сравни-
тельном анализе схожих активов и истори-
ческих данных. Белов отмечает, что «даже 
при субъективности оценки стоимости NFT, 
существуют статистически значимые зако-
номерности ценообразования, отклонение 
от которых может служить индикатором 
манипуляций» [4, с. 214].

 – Инструменты визуализации сетей транзак-
ций, позволяющие аналитикам выявлять 
сложные схемы движения средств и цикли-
ческие паттерны, характерные для wash 
trading.

 – Интеграция данных из различных источни-
ков, включая социальные медиа, форумы и 
маркетплейсы, для создания комплексной 
картины активности на NFT-рынке и выявле-
ния координированных действий.

 – Предиктивные модели, оценивающие веро-
ятность использования конкретных тран-
закций для отмывания денег на основе мно-
жества факторов риска.

 – Подчеркнем, что эффективность технологи-
ческих решений существенно повышается 
при их интеграции в регуляторные процессы 
и системы комплаенс участников рынка. В 
частности, он предлагает внедрение систем 
мониторинга реального времени на уровне 
маркетплейсов и создание межплатфор-
менного обмена данными о подозрительной 
активности с соблюдением требований 
защиты персональных данных.
Важным аспектом технологического проти-

водействия является также развитие специали-
зированных инструментов для правоохранитель-
ных органов. Отметим, что традиционные методы 
финансовых расследований необходимо допол-
нить специализированными решениями для 
работы с блокчейн-данными, включая инстру-
менты восстановления истории транзакций, деа-
нонимизации участников и оценки происхожде-
ния средств.

Заключение
NFT и другие виртуальные активы представ-

ляют собой инновационный инструмент, транс-
формирующий цифровую экономику, однако их 
специфические характеристики создают условия 
для злоупотреблений в сфере отмывания денег. 
Проведенный анализ показывает, что основными 
факторами риска являются субъективность цено-
образования NFT, псевдонимность участников 
рынка, трансграничный характер операций и 
недостаточная регуляторная определенность.

Основные схемы отмывания денег через 
NFT включают самопродажи через контролируе-
мые кошельки, искусственное завышение стои-
мости посредством wash trading и использование 
частных транзакций вне публичных маркетплей-
сов. Каждая из этих схем имеет свои особенно-
сти и индикаторы, которые могут быть использо-
ваны для выявления подозрительной активности.

Эффективное противодействие использо-
ванию NFT для отмывания денег сталкивается с 
рядом сложностей, включая юрисдикционную 
фрагментацию регулирования, технологические 
вызовы при идентификации подозрительных 
транзакций, недостаточную подготовленность 
правоохранительных органов и проблемы между-
народного сотрудничества. Преодоление этих 
препятствий требует комплексного подхода, 
сочетающего развитие регуляторной базы, техно-
логических инструментов и наращивание компе-
тенций специалистов.

Перспективные технологические решения 
включают системы кластеризации блокчейн-а-
дресов, алгоритмы выявления аномалий в ценоо-
бразовании, инструменты визуализации сетей 
транзакций и предиктивные модели оценки риска. 
Интеграция этих решений в регуляторные про-
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цессы и системы комплаенс участников рынка 
является ключевым фактором повышения их 
эффективности.

Особую важность приобретает баланс 
между обеспечением прозрачности и безопасно-
сти NFT-рынка с одной стороны, и сохранением 
инновационного потенциала технологии с другой. 
Избыточное регулирование может затормозить 
развитие перспективных направлений использо-
вания NFT, в то время как недостаточное внима-
ние к проблеме отмывания денег создает риски 
для всей финансовой системы.

Перспективным направлением является 
развитие саморегулирования в индустрии NFT и 
виртуальных активов, включая добровольное 
внедрение стандартов KYC/AML крупнейшими 
маркетплейсами. Как показывает опыт традици-
онных финансовых рынков, сочетание государ-
ственного регулирования и ответственной само-
регуляции может создать эффективную систему 
противодействия финансовым преступлениям 
без избыточных ограничений для добросовест-
ных участников.

В заключение необходимо отметить, что 
проблема использования NFT для отмывания 
денег является частью более широкого вызова, 
связанного с адаптацией систем финансового 
мониторинга к реалиям цифровой экономики. 
Успешное решение этой проблемы требует не 
только технологических и регуляторных иннова-
ций, но и изменения мышления, готовности к 
междисциплинарному сотрудничеству и непре-
рывному обучению в условиях быстро меняюще-
гося ландшафта цифровых финансов.
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Annotation. This article examines the process of formation and development of cyber victimology as a 
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Возникновение кибервиктимологии явля-
ется частью сложного процесса эволю-

ции современной гуманитарной науки. Это посту-
пательное движение носит многоуровневый 
характер и отражается в возникновении, на пер-
вый взгляд, разнонаправленных научных специ-
альностей и частных концепций. Ряд из них уже 
оформились (например, киберкриминология [1], 
киберкриминалистика [2] или кибервиктимоло-
гия), другие – ожидают своего часа. 

К вероятностным наукам юридического 
цикла можно отнести: киберпенологию как 
область интересов, связанную с особенностями 
наказания киберпреступников, цифровыми мето-
дами их ресоциализации и т.п. Предметом кибер-

пенологии, вероятно, окажется применение аль-
тернативных видов наказаний, таких как ограни-
чение доступа к определенным сегментам интер-
нета, использование технологии VR для 
индивидуальной профилактической работы [3] и 
проч. Сегодня как никогда актуален вопрос 
оформления нейроправа, целью которого станет 
отражение формально-юридических аспектов 
взаимодействия нейротехнологий с людьми. 
Сюда будут отнесены вопросы регулирования 
нейроинтерфейсов, защиты нейроданных, уста-
новления правовых режимов для технологии чте-
ния и модификации сознания. Не исключено, что 
в ближайшем будущем возникнет потребность 
правового контроля алгоритмов и автономных 
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систем принятия решений (алгоправоведение); 
бытия пользователей метавселенных и виртуаль-
ных миров, особенно в части вопросов собствен-
ности на цифровые объекты, юридического ста-
туса аватаров и виртуальных сообществ (мета-
право). Кроме того, использование квантовых 
технологий, включая квантовую криптографию и 
соответствующие вычисления, повлечет возник-
новение квантовой юриспруденции [4].

Становление и дифференциация новых зна-
ний – нормальный процесс. Он является отраже-
нием неизбежного расширения их объема и 
потребности в систематизации. Свое место в 
структуре этих изменений занимает кибервикти-
мология. Сегодня она рассматривается как част-
ная виктимологическая теория, относящаяся к 
области уголовно-правовых наук. Кибервиктимо-
логия представлена системой взглядов, направ-
ленных на описание жертв киберпреступности, 
анализ процессов криминальной кибервиктими-
зации и кибервиктимности, изучение детермина-
ции обозначенных процессов, а также способов 
их возможного контроля.

Очевидно, что формирование кибервикти-
мологии стало результатом последовательной 
эволюции криминологической мысли и обуслов-
лено появлением новых форм преступного пове-
дения в цифровой среде. Рассмотрим это утверж-
дение более подробно.

Традиционная криминология сложилась в 
конце 19 века как научная дисциплина, изучаю-
щая преступность, ее причины, личность пре-
ступника и методы противодействия. Примерно 
до середины XX века фокус криминологических 
исследований был направлен преимущественно 
на преступника, а жертва рассматривалась как 
пассивный объект. Важный сдвиг произошел 
после публикации ряда работ, заложивших 
основы виктимологии, как отдельного направле-
ния. Идеи виктимизации и виктимогенных детер-
минант, разработанные в классической виктимо-
логии, позже стали фундаментом для понимания 
виктимизации в киберпространстве.

На фоне массового распространения 
информационных технологий в 1980-90-х годах 
криминологи столкнулись с новыми формами 
преступного поведения, для объяснения кото-
рого традиционные криминологические теории 
оказались недостаточными. 

Новизна ситуации подчеркивалась тем, что 
киберпреступность существовала без физиче-
ского контакта людей; обладала трансграничным 
характером; высокой степенью анонимности; 
значительной масштабируемостью и демонстри-
ровала относительно новые типы ущерба (цифро-
вого, репутационного, психологического). Воз-
никла необходимость проработки концепции 

«цифрового следа» и рассмотрения его в каче-
стве фактора кибервиктимизации (иногда имену-
ется цифровым отпечатком или кибертенью) [5,6]. 
Именно этот уникальный набор отслеживаемых 
цифровых действий, поступков, вкладов и ком-
муникаций, используется преступниками для осу-
ществления виктимизации (несанкционирован-
ного доступа к учетным записям, конфиденци-
альной информации или финансовым данным). 

Описываемые тенденции повлекли попытки 
систематического анализа, происходящего в 
рамках классической научной парадигмы. В этом 
смысле важнейшими теоретическими предпо-
сылками кибервиктимологии стали:

 – криминологический базис (понятия пре-
ступности, девиантного поведения, соци-
ального контроля, детерминант преступно-
сти и т.п.). Это позволило адаптировать 
некоторые криминологические теории (тео-
рия рационального выбора, теория соци-
альных связей, теория контроля, теория 
стигматизации и др.) к анализу киберпре-
ступности и виктимизации в цифровой 
среде;

 – виктимологический базис (концепция вик-
тимности как предрасположенности лица 
становится жертвой преступления; понятие 
виктимизации как процесса превращения в 
жертву; типология жертв по степени их 
вклада в случившееся преступление; кон-
цепция провоцирующего поведения жертвы 
и проч.). Однако кибервиктимология не про-
сто перенесла эти понятия в цифровую 
среду, а переосмыслила их, учитывая спец-
ифику киберпространства;

 – разработки в области киберкриминологии, 
благодаря которым были выявлены новые 
формы и методы совершения преступлений 
в информационно-телекоммуникационном 
пространстве, особенности киберпреступ-
ников и их типологические различия. Эти 
знания легли в основу понимания специ-
фики кибервиктимизации и создания мето-
дов ее контроля.
Среди немаловажных практических пред-

посылок развития кибервиктимологии отмеча-
ются: рост темпов цифровой трансформации 
общества, сложность программного обеспече-
ния, недостаточность мер для сохранения конфи-
денциальной информации и проч. [7].

Итак, кибервиктимология начала формиро-
ваться как специализированная область знаний, 
изучающая потерпевших в цифровой среде. Клю-
чевой вклад в ее развитие внесли труды Д. Халь-
дера [8], К. Джайшанкара. Т. Холт развил теорети-
ческие основы кибервиктимологии, адаптировав 
традиционные виктимологические концепты при-
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менительно к цифровому контексту [10]. Д. Фин-
кельхор, К. Митчелл и Дж. Александрия Волак 
внесли значительный вклад в исследование явле-
ний массовой кибервиктимизации [11]. 

В ходе этой кропотливой работы происхо-
дило переосмысление и дополнение традицион-
ных виктимологических концепций, например, 
идея провоцирующего «вклада жертвы» была 
обогащена представлениями о системных факто-
рах уязвимости (среди которых дизайн платформ, 
цифровое неравенство, несовершенство аппа-
ратной архитектуры). Вместо концентрации на 
индивидуальных решениях пострадавших, вик-
тимное поведение было предложено интерпрети-
ровать в рамках более широкого спектра техно-
логических критериев. Классическое понимание 
жертвы также претерпело некоторые изменения. 
Это отразилось во мнении, согласно которому 
субъектами кибервиктимизации могут быть не 
только люди (организации), но и сложные вычис-
лительные системы, цифровые организмы и проч.

Переосмысление дихотомии «преступ-
ник-жертва» в рамках цифровой реальности 
отчасти деперсонализировало и «расчелове-
чило» характер этих взаимоотношений. Несмотря 
на немалое количество преступных актов, совер-
шенных с использованием социальной инжене-
рии, во множестве случаев отбор потенциальных 
жертв происходил на основе технических уязви-
мостей цифрового профиля, а не по причинам 
личностной или поведенческой предрасположен-
ности. Немаловажным фактором кибервиктими-
зации стал разрыв в технологических знаниях 
между преступником и потерпевшим (т.н. асимме-
трия знаний).  Атрибуция ответственности 
жертвы, таким образом, сменилась признанием 
виктимогенного влияния цифровой некомпетент-
ности и отсутствия навыков информационной 
безопасности. Данный подход, вероятно, отра-
жает более сложное понимание механизмов уяз-
вимости.

Можно утверждать, что кибервиктимология 
прошла несколько этапов развития:

 – зарождение (1980 - 1990 гг.) - происходит 
осознание первых масштабных киберугроз. 
Исследователи фиксируют случаи онлайн- 
мошенничеств, распространения вредонос-
ного ПО и глобальные хакерские атаки. 
Появляется понимание того, что информа-
ционные технологии создают принципи-
ально новое пространство для виктимиза-
ции;

 – накопление эмпирических данных (1990 - 
2000 гг.) характеризуется описанием про-
блем, которые в будущем оформятся как 
предмет кибервиктимологии. Акцент дела-
ется на осмыслении киберпреступности, а 
кибервиктимологическая составляющая, 

если и проговаривается, то преимуще-
ственно в канве общей виктимологии и кри-
минологии, без собственной эмпирико-ме-
тодологической базы;

 – концептуализация и институционализация 
(2000 г. – по настоящее время) предполагает 
переход от накопления фактов к их теорети-
ческому осмыслению, выявлению законо-
мерностей и созданию целостной системы 
знаний. 
Для кибервиктимологии это процесс сопря-

жен с активным формированием понятийного 
аппарата, попытками классификации жертв 
киберпреступлений, определением отраслевых 
факторов риска и проч. Для наилучшего понима-
ния процессов виктимизации, происходящих в 
цифровой среде были адаптированы традицион-
ные виктимологические подходы, например, изу-
чение информации о личных, психологических и 
социальных качествах потерпевшего [12]. Созда-
ются новые инструменты и концепции, учитываю-
щие особенности функционирования человека в 
киберпространстве. Например, теория 
онлайн-дезингибиции Д. Шулера согласно кото-
рой в рассматриваемой сфере психологическое 
содержание ролей преступников и жертв каче-
ственно изменяется [13]. Постулируется тесная 
взаимосвязь виктимизации с цифровой архитек-
турой и растормаживающими эффектами пребы-
вания в интернете [14], а также техническими 
особенностями компьютеров [15]. Появляются 
первые масштабные исследования жертв кибер-
преступлений [11]. 

Наряду с этим, происходит специализация 
кибервиктимологии по разным направлениям: 
виктимология социальных сетей [16,17,18]; пси-
хологическая кибервиктимология [19,20,21]; кри-
минальная кибервиктимология [22,23] и проч. 

Сегодня для кибервиктимологии харак-
терно также институциональное оформление. 
Возникают специализированные исследователь-
ские центры (Дублинский центр кибербезопасно-
сти и расследования киберпреступлений; Центр 
информационной безопасности «Новые Техноло-
гии»; Центр рассмотрения жалоб на интер-
нет-преступления - IC3 и другие); разрабатыва-
ются образовательные программы (направления 
магистратуры и бакалавриата «Кибербезопас-
ность», «Информационная безопасность»). Про-
исходит интеграция кибервиктимологических 
знаний в практику правоохранительных органов, 
образовательных учреждений и социальных 
служб.

Таким образом, развитие теоретических 
основ традиционной виктимологии дало методо-
логическую и терминологическую базу для 
построения кибервиктимологии, способствовало 
формулированию её структурных элементов - 
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объекта, предмета, систематизаций жертв и фак-
торов риска, концептов профилактики. В резуль-
тате кибервиктимология оформилась как частная 
теория, органично связанная с общими принци-
пами виктимологии, но отражающее специфику 
цифровой среды. Формирование этой междисци-
плинарной области исследования стало законо-
мерным этапом эволюции научных идей, интегри-
рующих достижения классической юридической 
науки с результатами исследований киберпре-
ступности.
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Судебная система Российской Федера-
ции неизбежно сталкивается с пробле-

мой информатизации. Вынесение судебных 
решений по рассмотренным делам требует боль-
шого объема информации, которую необходимо 
анализировать для исследования обстоятельств 
и правильного разрешения дела по существу. В 
то же время, любой вид судопроизводства оста-
ется исключительно «ручным процессом», осно-
ванном на бумажной документации, несмотря на 
постепенное внедрение компьютерных техноло-
гий с искусственным интеллектом, с целью пол-
ного перехода документооборота в цифровой 
формат, что на практике происходит медленно, 

приводит к множеству проблем и задержек в 
работе судов, показывает отставание технологи-
ческого обеспечения 

Полагаем, что основными целями информа-
тизации судопроизводства в Российской Федера-
ции:

 – достигнуть прозрачности в работе алгорит-
мов искусственного интеллекта и сохране-
ния уровня доступности к правосудию в 
условиях модернизации всех отраслей госу-
дарственной деятельности – данная про-
блема острее возникает в регионах страны, 
где существует проблема с пользованием 
информационной сети «Интернет». Однако, 
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благодаря информатизации, судебная 
система становится более открытой для 
граждан и юридических лиц, они могут 
получить доступ к информации о ходе 
судебных процессов и принятых решениях;

 – ускорение работы всех судебных процес-
сов. Внедрение электронных технологий, по 
нашему мнению, позволит сократить время 
рассмотрения дел, уменьшить бюрократи-
ческую нагрузку на судей и сотрудников 
судов;

 – в рамках информатизации судопроизвод-
ства в РФ внедряются различные техноло-
гические решения, включая электронные 
базы данных дел, системы электронного 
документооборота, электронные услуги для 
граждан (например, возможность подачи и 
оплаты заявлений онлайн), автоматизация 
работы судебных исполнителей и другие 
технические инновации.
К проблемам, которые не теряют своей 

актуальности, следует отнести отсутствие единой 
автоматизированной информационной системы, 
которая объединяла бы все судебные органы. В 
настоящее время существует несколько инфор-
мационных систем, которые используются раз-
личными судами, но они не связаны между собой 
и не позволяют обмениваться информацией. 
Сюда же относится проблема, которая станет 
актуальной после внедрения искусственного 
интеллекта во все судебные инстанции – различ-
ность систем с искусственным интеллектом: раз-
ные программные вариации и различные виды 
производителей программного обеспечения. 
Таким образом, дифференциация информацион-
ных систем вызывает трудности с передачей дан-
ных между судебными органами, что снижает 
эффективность работы всей судебной системы. 

Система электронного правосудия, по мне-
нию В.В. Ершова, способно обеспечить рацио-
нальное движение, обработку, передачу и хране-
ние документов при наличии автоматизирован-
ной информационной системы [5]. Понятие элек-
тронного правосудия характеризует собой, по 
мнению автора, «путь усовершенствования 
работы суда, который находится на первоначаль-
ной стадии своего развития», так как появляются 
новые услуги, которые значительно облегчают 
процесс судопроизводства, но отсутствие чет-
кого законодательства усложняет процесс совер-
шенствования  и беспрепятственного внедрения 
системы электронного правосудия, что замед-
ляет информатизацию работы судов Российской 
Федерации [6]. В свою очередь, автор Э.О. Сами-
тов утверждает, что необходимо начать с реше-
ния проблемы подлинности электронных доку-

ментов, принятых от граждан в суде, чтобы в 
дальнейшем развивать цифровую систему осу-
ществления судопроизводства онлайн [8]. Один 
из возможных способов решения данной про-
блемы – является создание системы хранения и 
защиты электронных документом в цифровом 
формате с использованием биометрических дан-
ных для предотвращения несанкционированного 
доступа к конфиденциальной информации. 

Различные суды используют свои собствен-
ные форматы документов, что затрудняет обмен 
информацией и создает проблемы в работе 
судов. Необходимо разработать единый стандарт 
формата документов, который будет использо-
ваться всеми судебными инстанциями. Многие 
суды не имеют необходимого оборудования и 
программного обеспечения для эффективной 
работы с информацией - это влияет на качество и 
скорость работы судебных органов и приводит к 
задержкам в рассмотрении дел, кроме того, 
отсутствие квалифицированных сотрудников, 
способных работать с информационными техно-
логиями может привести к трудностям, связан-
ным с пониманием: действий умных информаци-
онных систем, механизмов работы алгоритмов, 
процесса обработки представленных электрон-
ных доказательств. 

Проблема доступа к информационной сети 
«Интернет», особенно в дальних регионах страны, 
является неравенство граждан при использова-
нии цифрового правосудия отдельных социаль-
ных групп. В соответствии со статьей 46 Консти-
туции Российской Федерации, каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод, что 
подразумевает под собой возможность обраще-
ния в судебные органы [1]. Решением данной про-
блемы, по мнению 

А.З. Идиатуллиной, представляется уста-
новка в общедоступных местах автоматизиро-
ванных устройств, позволяющих в полной мере 
реализовать возможности электронного право-
судия, чтобы предоставить каждому гражданину 
доступ к электронному правосудию, тем самым 
устраняя проблему оплаты судебных издержек 
на транспортные расходы лиц, участвующих в 
деле, для участия в судебном разбирательстве 
[10]. Однако из вышеуказанной концепции возни-
кает иная проблема, выражающаяся в низком 
уровне технической и юридической грамотности 
населения. Педполагаем, что подобная идея о 
создании общедоступных мест с наличием совре-
менной техники имеет ряд недостатков, начиная 
с вопросов: где будут расположены данные «цен-
тры обращения к правосудию», и как будет урегу-
лировано их взаимодействие с работниками 
аппаратов судов. 
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Относительно защиты информации стоит 
отметить, что к проработке данного вопроса 
необходимо использование трудов специалистов 
в сфере защиты электронной информации для 
определения пределов защиты информации, 
задействованной в судебном процессе, которая 
должна быть защищена от незаконного исполь-
зования, от кражи чужих личных данных граждан 
и организаций. 

Из положительного влияния информатиза-
ции в систему судопроизводства Российской 
Федерации следует выделить некоторые характе-
ризующие особенности данного правового явле-
ния, например, упрощение нормативных требо-
ваний для толкования и соблюдения, автоматиза-
ция обработки электронных документов и робо-
тизация при рассмотрении дел, перевод 
некоторых категорий дел, например, рассматри-
ваемых в порядке упрощенного судопроизвод-
ства, исключительно в режиме онлайн и внедре-
ние автоматизированных процедур в суды общей 
юрисдикции. К наиболее перспективным направ-
лениям информатизации необходимо отнести:

 – обеспечение для граждан возможности 
пользоваться сервисами электронного пра-
восудия, так как в настоящее время система 
ориентирована больше на сами суды и фор-
мирование базы данных гражданских, арби-
тражных административных и иных дел в 
электронном формате и формирование 
системы быстрого доступа ко всем катего-
риям дел;

 – проработка эффективных требований и 
стандартов для защиты информации, отно-
сящейся к осуществлению судопроизвод-
ства на всей территории Российской Феде-
рации;

 – распространение информации в СМИ о воз-
можностях электронного судопроизводства 
для просвещения граждан и повышения 
уровня юридической грамотности;

 – привлечение к разработке продуктов элек-
тронного правосудия не только со стороны 
ученых и юристов, но при помощи привле-
чения технических специалистов, инжене-
ров, разработчиков программ с искусствен-
ным интеллектом.
Таким образом, будущая информатизация 

судебной системы обеспечивает, в первую оче-
редь, открытость и доступность правосудия, 
повышает уровень независимости судебной вла-
сти и создает все условия для отправления пра-
восудия в цифровом формате. В заключение 
стоит отметить, что дальнейшие исследования 
потенциала современных технологий в области 
судопроизводства, с учетом деятельности специ-

алистов разных областей права, технологий и 
защиты информации - помогут определить круг 
проблем российского электронного правосудия и 
найти наиболее эффективные способы их реше-
ния.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ПОДГОТОВКЕ ЭКСПЕРТОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТИЗ

Аннотация. В статье обобщается практический опыт преподавания общеинженерных дисци-
плин в Восточно-Сибирском институте Министерства внутренних дел Российской федерации обучаю-
щимся по направлениям автотехническая и пожарно-техническая экспертизы. Автором описаны плю-
сы и минусы использования программно-технических средств при преподавании дисциплин «Компью-
терно-графическое описание объектов исследования» и «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция». 

В работе отмечается, что из-за недостаточного уровня школьной подготовки по таким важным 
для будущих экспертов предметам как геометрия и черчение, приходится формировать рабочие про-
граммы учебных дисциплин таким образом, чтобы за короткое время восполнить пробелы в знаниях 
обучающихся. 

Автором предлагается при создании методических пособий для изучения отдельных тем дисци-
плин учитывать направление подготовки и специфику дальнейшей подготовки обучающихся по специ-
альным дисциплинам.

Ключевые слова: преподавание общеинженерных дисциплин в вузах Министерства внутренних 
дел, эксперты инженерно-технических экспертиз, начертательная геометрия, компьютерная графика, 
САП «Компас».
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THE USE OF SOFTWARE AND HARDWARE IN THE TRAINING  
OF EXPERTS IN ENGINEERING AND TECHNICAL EXPERTISE

Annotation. The article summarizes the practical experience of teaching general engineering disci-
plines at the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation to students in 
the areas of automotive engineering and fire-technical expertise. The author describes the pros and cons of 
using software and hardware in teaching the disciplines “Computer graphic description of research objects” 
and “Metrology, standardization and certification”. The paper notes that due to the insufficient level of school 
education in subjects such as geometry and drawing that are important for future experts, it is necessary to 
form work programs for academic subjects in such a way as to fill in the gaps in students’ knowledge in a short 
time. The author suggests that when creating methodological manuals for studying individual topics of disci-
plines, take into account the direction of training and the specifics of further training of students in special 
disciplines.

Key words: teaching general engineering disciplines in universities of the Ministry of Internal Affairs, 
experts of engineering and technical expertise, descriptive geometry, computer graphics, SAP “Compass”.

Подготовка экспертов инженерно-техни-
ческих экспертиз по направлениям 

автотехническая экспертиза и пожарно-техниче-
ская экспертиза осуществляется в единственном 

вузе России: Восточно-Сибирском институте 
Министерства внутренних дел Российской феде-
рации. С целью формирования компетенций 
будущих экспертов и в соответствии с требова-
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ниями образовательного стандарта в учебном 
процессе широко используются разнообразные 
программно-технические средства [1].

Учебным планом по специальности 40.05.03 
Судебная экспертиза специализация – инженер-
но-технические экспертизы направленность 
образовательной программы – судебная автотех-
ническая экспертиза, судебная пожарно-техни-
ческая экспертиза предусмотрено освоение обу-
чающимися некоторых общеинженерных учеб-
ных дисциплин. К таким дисциплинам традици-
онно относятся «Компьютерно-графическое 
описание объектов исследования», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Детали 
машин», «Материаловедение» и др. При неболь-
шом количестве учебных часов, отведенных на 
изучение этих учебных дисциплин, возникает 
необходимость при разработке рабочих про-
грамм дисциплин отводить больше времени на 
использование в учебном процессе в том числе и 
программно-технические средства, так как их 
эффективное использование во многих случаях 
экономит время [2].

Целесообразность использования тех или 
иных программно-технических средств, как пра-
вило, определяет преподаватель, разрабатываю-
щий рабочую программу учебной дисциплины и 
ведущий по ней занятия. При этом учитывается 
актуальность программно-технических средств и 
то, входит ли они в Перечень, информационных 
систем, необходимых для обеспечения служеб-
ной деятельности подразделений МВД России.

С учётом этих требований разрабатываются 
рабочие программы по различным учебным дис-
циплинам. В частности рабочая программа по 
учебной дисциплине «Компьютерно-графическое 
описание объектов исследования» (КГООИ) вклю-
чает знакомство и работу с семейством систем 
автоматизированного проектирования «Компас» 
[2]. Система «Компас» – это универсальная 
система автоматизированного проектирования, 
которая позволяет оперативно выполнять чер-
тежи и схемы, таблицы и спецификации, тексто-
вые и другие документы. Эта система ориентиро-
вана на требования системы ГОСТ, ЕСКД и СПДС, 
так как разрабатывается российской компанией 
«Аскон».

Дисциплина КГООИ преподаётся уже более 
десяти лет и, к сожалению, с каждым годом ста-
новится очевидным низкий уровень подготовки 
выпускников средних школ не только по черче-
нию, но и по геометрии. К сожалению, школа не 
развивает в учащихся пространственного вооб-
ражения, не говоря уже о навыках изображения 
какой-либо информации на листе бумаге либо на 
мониторе компьютера [3]. Кстати, владение ком-
пьютером также оставляет желать лучшего. 
Гораздо лучше выпускники владеют смартфо-
нами, неплохо ориентируются в сети Интернет.

Поэтому рабочая программа разработана 
таким образом, чтобы дать обучающимся основы 
начертательной геометрии, технического черче-
ния и компьютерной графики.

Однако, общий объём учебного времени 
небольшой, всего 72 часа, включая только 50 
часов на аудиторные занятия, а остальное на 
самостоятельную подготовку.

Перед педагогами, ведущими занятия по 
этой дисциплине, была поставлена сложная 
задача подготовить методическое обеспечение и 
организовать проведение занятий максимально 
эффективно.

За годы проведения занятий по дисциплине 
на кафедре были подготовлены методические 
указания и учебные пособия по всем темам курса 
«Компьютерно-графическое описание объектов 
исследования». При этом методические указания 
составлены таким образом, чтобы, во-первых, 
учитывая небольшой объём учебных часов, дать 
возможность обучающимся освоить новый мате-
риал, а, во-вторых, освежить в памяти знания из 
школьной программы. 

Изучение курса начинается со знакомства с 
системами ЕСКД, ЕСТД и СПДС, затем обучаю-
щимся предстоит с помощью системы «Компас» 
выполнить индивидуальные задания по основам 
начертательной геометрии и затем перейти к 
выполнению заданий по техническому черчению.

При этом уделяется особое внимание спец-
ифике работы будущих экспертов. Так для экс-
пертов-автотехников включены в программу 
основы машиностроительного черчения. В этот 
раздел курса вошли темы по правилам выполне-
ния эскизов и рабочих чертежей детали, сбороч-
ных чертежей, деталирования сборочного чер-
тежа, сведения по разъёмным и неразъёмным 
соединениям. Особняком стоит тема по правилам 
выполнения схем дорожно-транспортных проис-
шествий.

Для будущих экспертов по пожарно-техни-
ческим экспертизам программой предусмотрено 
выполнение заданий по строительному черче-
нию. В это раздел включены темы по правилам 
выполнения планов, фасадов и разрезов зданий, 
а также лестниц. 

При освоении обучающимися такой дисци-
плины, как «Метрология, стандартизация и серти-
фикация», программно-технические средства 
используются не столько для экономии времени, 
сколько для свободного доступа к большому 
объёму информации по стандартам и федераль-
ным законам. 

Рабочая программа этой учебной дисци-
плины предполагает работу со многими феде-
ральными законами и с государственными стан-
дартами [4]. Возможность работы с этими доку-
ментами в библиотеке весьма ограничена из-за 
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небольшого фонда библиотеки института, к тому 
же и стандарты, и федеральные законы посто-
янно редактируются и дополняются. Решение 
этой проблемы было найдено в использовании на 
занятиях и при самоподготовке обучающихся 
информационной системы «Кодэкс».

Однако, стоит отметить, что применение 
программно-технических средств обучения не 
является самоцелью и имеет свои преимущества 
и недостатки. При этом их грамотное использова-
ние поможет повысить эффективность образова-
тельного процесса [5]. 
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На сегодняшний день глобализация и 
цифровизация играют огромную роль в 

обществе, государстве и просто жизни любого 
гражданина. Эти два критерия (глобализация и 
цифровизация) взаимосвязаны и образуют взаи-
мосвязанную систему, поэтому исследователи 
рассматривают цифровизацию в контексте 
системного подхода некого симбиоза глобализа-
ции и цифровизации. Так, в рамках цифровизации 
происходит преобразование ряда вещей, в числе 
которых можно выделить целую группу – это 
общественные отношения [1]. 

В условиях вечной динамики общественных 
отношений, справедливо будет заметить, что 
носят они не исключительно положительный 
характер. Так, некоторые обстоятельства порож-
дают ряд негативных причин, улучающее положе-
ние злоумышленников или же создающее благо-
приятные условия для начала преступной 
карьеры гражданина.

Не исключением стала и цифровизация, 
которая фактически создала новые ранее неиз-
вестные формы и виды осуществления престу-
плений, что в свою очередь привело к ряду про-
блем от пробелов в законодательстве, до полного 
непонимания со стороны правоприменителей 
ситуации связанной с осуществлением корруп-
ции в рамках цифровизации. 

Прежде всего необходимо определиться 
чем является цифровизации и дать ей определе-
ние в контексте взаимодействия с коррупцией. 
Так, под цифровизацией понимается переплете-
ние современных цифровых технологий с различ-
ными аспектами повседневной жизни и произ-
водства, преображая их сущность и функции [2]. 
В рамках взаимосвязанной системы с корруп-
цией цифровизацию следует понимать как циф-
ровую коррупцию. Цифровая коррупция – это 
любое противоправное коррупционное действие 
субъектов с использованием для реализации 
цели преступления современных цифровых тех-
нологий.

Наиболее популярной формой коррупции в 
современном мире является взятка с использо-
ванием криптовалюты, что обусловлено рядом 
факторов, делающих эту практику особенно 
актуальной [3]. 

Во-первых, анонимность и децентрализо-
ванный характер криптовалют позволяют скры-
вать финансовые транзакции, что затрудняет их 
отслеживание правоохранительными органами. 

Во-вторых, быстрое развитие технологий и 
доступность криптовалютных платформ способ-
ствуют легкости и скорости проведения опера-
ций, что делает их привлекательными для корруп-
ционеров. 

Кроме того, отсутствие четкого регулирова-
ния в области криптовалют создает благоприят-

ные условия для злоупотреблений. Таким обра-
зом, активное использование взяток в криптова-
люте представляет собой серьезную угрозу для 
правопорядка и требует разработки эффектив-
ных мер по противодействию этому явлению.

На сегодняшний день вопрос коррупции с 
помощью цифровых элементов, в частности 
криптовалют является острым. Уже существует и 
складывается судебная практика по 290 статье 
Уголовного кодекса Российской Федерации с 
применением криптовалюты – биткоина.

Так в 2024 году, следователи Следственного 
комитета Российской Федерации за содействие в 
рамках уголовного дела, возбужденного в отно-
шении лиц, находящихся в хакерской группи-
ровке «Infraud Organization», получили взятку в 
биткоине, а именно они получили 2 718 биткоинов 
(около 7 млрд руб) [4].

Кроме того, в 2022 году сотрудник полиции 
совершил аналогичное преступление. Он был 
обвинен в совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Сотрудник полиции 
используя служебное положение за 2 биткоина 
(2,5 млн руб) обещал предоставлять служебную 
информацию [5]. 

Таким образом, два приведенных выше при-
мера указывают на существование проблемы, 
однако следует учитывать, что криптовалюты – 
часть существующей проблемы, решение кото-
рой первостепенно. В первую очередь это соци-
альная и экономическая причины, благодаря 
которым цифровизация и способствует развитию 
новых форм осуществления коррупционной дея-
тельности. Как правило, социальные и экономи-
ческие детерминанты образуют единую систему и 
тесно взаимосвязаны, поэтому следует рассма-
тривать их как единую систему [6]. Так, криптова-
люты с помощью цифровизации и глобализации 
образуют огромный теневой пласт для экономики 
страны. Это обусловлено тем, что практически 
любая криптовалюта является анонимной и 
отследить владельца, кроме как по его желанию 
фактически не представляется возможным. Такие 
преступления расследуются, как правила по 
факту заявления одного из субъектов (взяткода-
теля или взяткополучателя), однако в действи-
тельности такие заявления носят единичный 
характер. 

Решением данной проблемы является ком-
плексный подход, регулирующий те обществен-
ные отношения, которые на сегодняшний день не 
урегулированы. В первую очередь необходимо 
улучшить и модернизировать действующее зако-
нодательство.  

Так в ст. 7.1. Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» содержится ряд запретов 
для определенных категорий граждан, занимаю-
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щихся государственной службой. К таким огра-
ничениям закон включает запрет на открытие и 
ведение счетов (вкладов), а также на хранение 
наличных средств и ценностей в зарубежных 
банках, находящихся за пределами Российской 
Федерации. Также под запрет попадает владение 
и использование иностранных финансовых 
инструментов [7].

Тем не менее, в п. 2 пп. 7 статьи 1 Федераль-
ного закона «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» содержится важное уточнение, 
касающееся определения иностранных финансо-
вых инструментов. В частности, в данном подпун-
кте указано, что к таким инструментам относятся 
цифровые финансовые активы, созданные в 
информационных системах, которые функциони-
руют согласно иностранному законодательству, а 
также цифровая валюта.

Несмотря, казалось бы, на то, что законода-
тель обратил внимание на данный вопрос и урегу-
лировал эти правоотношения, фактически суще-
ствует пробел в праве, который восполняется 
уже непосредственно правоприменителями, а 
значит законодательство требует более деталь-
ного улучшения. 

Так, под цифровой валютой в Российской 
Федерации не понимается криптовалюты. Регули-
ровать их оборот, отслеживать их на сегодняш-
ний день не представляется возможным. Под 
цифровой валютой в первую очередь понимается 
цифровой рубль и его иностранные аналоги, 
однако криптовалюты не являются аналогами 
цифрового рубля или иных платежных единиц, 
где существует возможность отследить держа-
теля данных материальных ценностей. 

Федеральный закон «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8] не содержит в себе 
упоминания о криптовалютах, тем самым исклю-
чает их из предмета ведения. 

Таким образом, все вышеперечисленные 
нормативно-правовые акты пытаются регулиро-
вать общественные отношения, в частности про-
тиводействовать коррупции в уже сложившихся 
из-за цифровизации технологических реалиях 
сегодняшней действительности. Однако, факти-
чески данные нормативно-правовые акты в 
вопросе противодействия современной корруп-
ции образованной из-за цифровизации не имеют 
никакого отношения и никак не регулируют эти 
правоотношения, не говоря о предотвращение 
коррупционной преступности. 

Так, для решения данной проблемы необхо-
димо в ст. 7.1. ФЗ «О противодействие корруп-
ции», в пункте 2 пп. 7 ст. 1 ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», необходимо 
добавить о запрете использования криптовалют 
или же раскрыть понятие цифровой валюты, 
которое включало бы в себя понятие и криптова-
лют. 

Проблема борьбы с коррупцией в эпоху 
цифровизации решается не только усовершен-
ствованием нормативно-правовой базы. Зача-
стую, правоприменитель обходится уже сложив-
шейся нормативно-правовой базой, коверкая 
дефиниции и используя пробелы в праве в свою 
пользу, зачастую нарушая юридические кон-
струкции и нормы логики. 

Более коварная проблем – практическая 
поимка преступников использующих криптова-
люты для совершения коррупционных преступле-
ний. К сожалению, в Российской Федерации не 
существует на сегодняшний день единой мето-
дики и подхода к расследованию преступлений с 
участием криптовалют. Уголовные дела воз-
буждаются по заявлению одной из сторон и в 
случае дальнейшего сотрудничества этой сто-
роны приходят к завершению – к преступнику 
применяется уголовная ответственность. Зача-
стую же данные деяния происходят скрыто и пра-
воохранительные органы даже не подозревают о 
совершении коррупционного преступления. Про-
цесс доказывания получения взятки в криптова-
люте тоже весьма затруднительный процесс, так 
как без участия лица, кому принадлежит крипто-
кошелек на который поступала криптовалюта в 
виде коррупционного составляющего невозмо-
жен [9]. 

Но несмотря на то, что цифровизация нано-
сит ущерб, она и имеет положительные свойства, 
которые могут применяться в расследование 
коррупционных преступлений, вызванных в том 
числе и из-за цифровизации. Так, на сегодняшний 
день особую популярность набирает искусствен-
ный интеллект (далее – ИИ), который способен 
осуществлять множество функций. 

Функции искусственных нейронных сетей 
можно использовать для предотвращения и 
выявления коррупции. Иностранный опыт пока-
зывает, что ИИ способен выявлять детерминанты 
коррупции в стране, определенном регионе и 
выявлять наиболее уязвимые регионы, области 
промышленности, государственные органы для 
осуществления преступной деятельности [10].
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Кроме того, в Индонезии ИИ производил 
анализ статей, опубликованных в средствах мас-
совой информации со всех регионов страны. В 
ходе анализа нейросеть выявила, что в период с 
2010 по 2017 года из 900 000 статей порядка 2000 
оказались коррупционными, то есть проплачен-
ными [11]. 

Таким образом, два примера использования 
ИИ показывают об эффективности применения 
нейросетей. Кроме того, следует отметить, что с 
помощью ИИ появляется возможность опреде-
лять количество коррупционных преступлений, 
что впервые позволяет задуматься о том, что в 
ближайшем будущем коррупция может перестать 
быть латентным преступлением, а иметь реаль-
ную статистику. 

Также следует учитывать, что в Российской 
Федерации криптовалюты не являются платеж-
ной единицей и не выступают в товара-денежных 
отношениях. Исходя из этого преступникам, кото-
рые совершили коррупционное деяние в крипто-
валюте необходимо как-либо обналичить её. 
Здесь опять же может выступать в качестве кон-
тролера ИИ, который бы анализировал денежные 
средства государственных работников (расходы 
и доходы) и в случае несоответствия фиксировал 
это и сообщал уполномоченным органам. 

Бороться с новой – цифровой коррупцией 
возможно, но для этого необходимо улучшить 
действующее законодательство, которое вклю-
чало бы в себя не только тот перечень запретов, 
который уже есть, а расширило его, ведь крипто-
кошелек ничто иное – как вклад (счет), не привя-
занный ни к одному государству, но имеющий 
возможность выступать в качестве товаро-де-
нежной единицы на любой платформе обмена 
денежных средств. По смыслу статьи 7.1. ФЗ «О 
противодействию коррупции» запреты суще-
ствуют для того, чтобы преступники коррупцион-
ные доходы не прятали за границей, а лазейка в 
виде криптокошельков позволяет им это осу-
ществлять. 

Кроме того, потенциал ИИ необходимо раз-
вивать и стимулировать со стороны государства. 
Так нейросети способны определять граждан, 
совершающих коррупционные преступления. 
Для действия ИИ необходимо разработать нор-
мативно-правовой акт, который бы регулировал 
регламент осуществления мониторинга ИИ за 
государственными работниками Российской 
Федерации. 
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Клевета, как умышленное распростране-
ние заведомо ложных сведений, пороча-

щих честь, достоинство и репутацию другого 
лица, представляет собой серьезную угрозу пра-
вам и свободам личности. В условиях стреми-
тельного развития информационно-коммуника-
ционных технологий, в особенности сети «Интер-
нет», данное преступление приобретает новые, 
более опасные формы. Киберклевета характери-
зуется масштабностью, скоростью распростра-
нения, анонимностью источников информации и 
сложностью привлечения виновных к ответствен-
ности.

В связи с этим проблема уголовно-право-
вого противодействия клевете в современных 
условиях приобретает особую актуальность. Дей-
ствующее уголовное законодательство Россий-
ской Федерации, предусматривающее ответ-
ственность за клевету в статье 128.1 Уголовного 
кодекса РФ, нуждается в совершенствовании. 
Необходимо учесть специфику распространения 
информации в сети «Интернет» и особенности 
квалификации данного преступления при нали-
чии различных отягчающих обстоятельств.

Тенденция усложнения процесса квалифи-
кации деяний, содержащих признаки клеветы, в 
связи с активным использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, прежде всего 
сети «Интернет» обусловлена высокой скоростью 
распространения ложных и порочащих сведений 
в киберпространстве, практически неограничен-
ным кругом потенциальных получателей инфор-
мации и, как следствие, возможностью причине-
ния существенного вреда чести, достоинству и 
репутации потерпевшего [3, с. 160].

В юридической науке для обозначения дан-
ного феномена используется термин «киберкле-
вета» [2, с. 130]. Он подчеркивает специфику рас-
сматриваемого деяния с точки зрения кримина-
листики, а именно способ его совершения и вир-
туальную среду, в которой оно реализуется.

Однако привлечение к ответственности лиц, 
совершающих киберклевету, представляет собой 
задачу повышенной сложности. Во-первых, дис-
танционный характер подобных преступлений 
затрудняет идентификацию субъекта деяния, 
определение местонахождения используемых им 
технических средств и локализацию самого 
потерпевшего. Трансграничный характер киберк-
леветы, обусловленный разнообразием юрисдик-
ций, в рамках которых могут находиться участ-
ники правоотношений, способствует высокой 
латентности данного вида преступлений, мгно-
венному распространению информации, гло-
бальному масштабу и деструктивному характеру 
ее последствий [10, с. 105].

Во-вторых, даже в случае успешной иденти-
фикации субъекта киберклеветы, правоохрани-
тельные органы сталкиваются с проблемами уго-
ловно-правовой оценки совершенного деяния. 
Среди наиболее значимых проблем следует 
выделить:

 – Отсутствие четких критериев для определе-
ния момента окончания киберклеветы.

 – Сложности в квалификации деяний, содер-
жащих признаки клеветы, направленной 
против неопределенного круга лиц, а также 
против нескольких конкретных лиц.
Распространение клеветнических сведений 

посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей является квалифицирующим призна-
ком клеветы. В сети «Интернет» часто встреча-
ются случаи публикации и распространения 
информации, порочащей честь и достоинство 
сразу нескольких лиц. В подобных ситуациях 
возникает проблема квалификации содеянного: 
следует ли рассматривать такое деяние как еди-
ное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 
УК РФ, или как совокупность преступлений [1]?

В качестве иллюстрации можно привести 
примеры постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел о клевете. Так, гражданин Д. 
создал анкету гражданки П. на сайте знакомств с 
целью опорочить ее честь и достоинство [11]. В 
возбуждении уголовного дела было отказано в 
связи с тем, что не удалось установить лицо, 
непосредственно пользовавшееся устройством, 
с которого была создана анкета. При этом было 
установлено, что IP-адрес, с которого была заре-
гистрирована анкета, соответствует адресу фак-
тического проживания гражданина Д., а номер 
мобильного телефона, привязанный к анкете, 
принадлежит его матери [12, с. 547].

В рамках научной дискуссии о специфике 
распространения клеветнической информации в 
интернет-пространстве особую актуальность 
приобретает проблема определения момента 
окончания данного противоправного деяния, 
обозначаемого термином «киберклевета». Суще-
ствуют два основных подхода к разрешению дан-
ной проблемы.

Первый подход акцентирует внимание на 
длительном характере распространения инфор-
мации в сети Интернет, обусловленном возмож-
ностью многократного редактирования и удале-
ния опубликованных сведений. В рамках данной 
концепции моментом окончания киберклеветы 
предлагается считать момент фактического уда-
ления диффамационных сведений из общего 
доступа. Данный подход подразумевает необхо-
димость разработки эффективных механизмов 
оперативного удаления порочащей информации 
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и актуализирует проблематику правового регули-
рования долгосрочных последствий киберкле-
веты в виртуальной среде.

Второй подход, напротив, определяет 
момент окончания киберклеветы как момент пер-
воначальной публикации порочащих сведений в 
сети Интернет [11, с. 108]. В пользу данного под-
хода свидетельствует ряд аргументов. Во-пер-
вых, он демонстрирует большую концептуальную 
близость к традиционному пониманию клеветы 
как преступления, которое считается окончен-
ным в момент доведения порочащих сведений 
хотя бы до одного третьего лица. В условиях 
интернет-коммуникации установление факта 
доведения информации до третьих лиц представ-
ляет значительную сложность, что делает первый 
подход трудноприменимым на практике. Кроме 
того, второй подход соответствует формальному 
составу клеветы. Во-вторых, данный подход 
позволяет квалифицировать киберклевету как 
длящееся преступление, принимая во внимание 
возможность последующего изменения и много-
кратной публикации порочащих сведений тем же 
субъектом. В этом случае моментом окончания 
преступления следует считать первую публика-
цию клеветнической информации, а исчисление 
срока давности предлагается вести с момента 
последней публикации или изменения, при усло-
вии, что они были совершены именно автором 
первоначальной публикации.

Компаративный анализ указанных норм 
позволяет выявить ряд существенных различий, 
детерминирующих их разграничение:

 – Наличие специального субъекта в качестве 
потерпевшего в ст. 298.1 УК РФ.

 – Повышенная общественная опасность дея-
ния, предусмотренного ст. 298.1 УК РФ, обу-
словленная его двухобъектностью - посяга-
тельством не только на честь и достоинство 
конкретного лица, но и на интересы право-
судия в целом.

 – Обязательное наличие причинно-след-
ственной связи между совершением деяния 
и осуществлением правосудия по конкрет-
ному делу, производством предваритель-
ного расследования или исполнением 
судебного акта.
Таким образом, ключевой особенностью 

состава преступления, предусмотренного ст. 
298.1 УК РФ, является наличие специального 
потерпевшего - представителя судебной власти. 
Клевета в отношении данной категории лиц при-
чиняет вред не только их личным неимуществен-
ным правам, но и нарушает нормальное функцио-
нирование системы правосудия.

В контексте анализа уголовно-правовой 
регламентации ответственности за клевету в 
отношении специальных категорий потерпевших, 
представляется необходимым обратить внимание 
на дифференцированный подход к оценке обще-
ственной опасности различных форм данного 
преступного деяния.

К.Н. Радченко [10, с. 104] акцентирует вни-
мание на существенной диспропорции в степени 
общественной опасности между различными 
способами распространения клеветнических 
сведений. Автор аргументированно отстаивает 
позицию, согласно которой клевета, осуществля-
емая посредством публичных выступлений, 
средств массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», характеризуется значительно более 
высоким уровнем общественной опасности по 
сравнению с клеветой в отношении лиц, перечис-
ленных в статье 298.1 УК РФ, совершенной иными 
способами.

С одной стороны, консолидация всех видов 
клеветы в рамках единого состава представля-
ется логичным шагом в контексте унификации 
уголовно-правовых норм. Тем не менее, необхо-
димо учитывать, что архитектоника Особенной 
части УК РФ базируется преимущественно на 
объекте преступного посягательства, а не на его 
объективной стороне.

В случае со специальным составом клеветы 
(ст. 298.1 УК РФ) основным объектом выступают 
общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальное функционирование системы правосу-
дия. При этом честь, достоинство и репутация 
судьи и иных лиц, участвующих в отправлении 
правосудия, являются дополнительным объектом 
данного преступления.

Аналогичная тенденция прослеживается и в 
отношении новых составов преступлений, объек-
тивная сторона которых также заключается в 
распространении заведомо ложных сведений. 
Показательным примером служит состав престу-
пления, предусмотренный статьей 207.1 УК РФ - 
публичное распространение заведомо ложной 
информации об обстоятельствах, представляю-
щих угрозу жизни и безопасности граждан. Дан-
ное деяние посягает на общественные отношения 
в сфере обеспечения общественной безопасно-
сти [1].

Анализируя специфику рассматриваемого 
деяния, необходимо подчеркнуть его многоа-
спектный характер и значительную обществен-
ную опасность. Данное преступление не ограни-
чивается посягательством на репутацию отдель-
ного лица, но оказывает деструктивное воздей-
ствие на общественную безопасность в целом, 
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создавая потенциальные угрозы для жизни и бла-
гополучия граждан. Таким образом, оно выходит 
за рамки традиционного понимания клеветы, 
приобретая более широкий спектр негативных 
последствий.

В контексте вышеизложенного, представля-
ется обоснованным поддержать отечественный 
законодательный подход, рассматривающий 
специальную клевету как самостоятельный 
состав преступления, детерминированный специ-
фикой объекта посягательства. Данная концеп-
ция находит свое отражение в уголовном законо-
дательстве ряда зарубежных стран, в частности, 
Германии.

С учетом международного опыта и особен-
ностей российской правовой системы, целесоо-
бразно расширить круг специальных потерпев-
ших от клеветы, включив в него представителей 
законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти. В частности, предлагается распространить 
действие соответствующей нормы на Президента 
Российской Федерации, депутатов законодатель-
ных (представительных) органов, а также глав 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований.

Более того, представляется обоснованным 
установить дополнительные меры уголовно-пра-
вовой защиты от клеветы в отношении лиц, явля-
ющихся кандидатами на выборные должности. 
Если в случае с действующими представителями 
власти клевета посягает на авторитет и нормаль-
ное функционирование государственной власти, 
то клевета в отношении кандидатов нарушает 
общественные отношения, складывающиеся в 
сфере избирательного процесса.

Анализируя проблематику, связанную с вве-
дением квалифицирующего признака «клевета в 
отношении индивидуально не определённых 
лиц», необходимо отметить, что данный аспект 
вызывает обоснованную критику в научном сооб-
ществе.

А.С. Елец [6, с. 180] акцентирует внимание 
на существенной правовой неопределенности в 
вопросе идентификации субъекта, уполномочен-
ного реализовывать уголовно-процессуальные 
права потерпевшего в случаях, когда клевета 
направлена против социальной группы. Данная 
проблема имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение, поскольку затрагивает 
фундаментальные принципы уголовного про-
цесса.

В качестве потенциального решения обо-
значенной проблемы автор предлагает ввести 
дополнительный квалифицирующий признак, 
который бы конкретизировал и расширил юриди-
ческое понимание клеветы в контексте социаль-

ных групп. Аргументация А.С. Ельца базируется 
на тезисе о повышенной общественной опасно-
сти деяний, направленных против нескольких 
индивидуально определенных лиц. Такие дей-
ствия, по мнению исследователя, не ограничива-
ются посягательством на репутацию отдельного 
индивида, но затрагивают права и законные инте-
ресы целой группы людей.

Предложенная А.С. Ельцом новелла пози-
ционируется как мера, направленная на совер-
шенствование механизма защиты социальных 
групп в рамках уголовного судопроизводства. 
Однако, необходимо отметить, что реализация 
данного предложения потребует тщательной про-
работки процессуальных аспектов, в частности, 
определения порядка признания социальной 
группы потерпевшей стороной в уголовном про-
цессе.

С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов [5, с. 152] 
поднимают актуальный вопрос о юридической 
квалификации клеветнических высказываний, 
направленных на индивидуально-неопределен-
ный круг лиц. Авторы акцентируют внимание на 
проблеме соотношения данного деяния с квали-
фицирующим признаком клеветы в отношении 
нескольких лиц. В ходе анализа они приходят к 
выводу о наличии существенных различий между 
этими правовыми конструкциями.

Исследователи аргументированно утвер-
ждают, что клевета в отношении индивидуаль-
но-неопределенного круга лиц не может быть 
однозначно отождествлена с распространением 
заведомо ложных сведений о двух и более кон-
кретных индивидах. Более того, они выдвигают 
гипотезу о том, что данный состав преступления 
выходит за рамки традиционного понимания 
родового объекта уголовно-правовой охраны, 
каковым является личность другого человека.

Представленная аргументация С.В. Дубови-
ченко и В.П. Карлова акцентирует внимание на 
существенной правовой коллизии в интерпрета-
ции состава преступления, предусмотренного 
статьей о клевете, в контексте неопределенного 
круга лиц как объекта противоправного деяния.

Авторы обоснованно указывают на концеп-
туальную несовместимость между юридической 
конструкцией клеветы, предполагающей наличие 
конкретного, персонифицированного потерпев-
шего, и гипотетической ситуацией, когда объек-
том клеветнических высказываний становится 
неопределенный круг лиц.

Следует согласиться с позицией исследова-
телей относительно того, что понятия чести, 
достоинства и репутации, являющиеся ключе-
выми элементами состава клеветы, имманентно 
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связаны с конкретным индивидуумом и не могут 
быть экстраполированы на неопределенную 
группу лиц.

Более того, авторы справедливо отмечают, 
что попытка распространить действие нормы о 
клевете на случаи с неопределенным кругом лиц 
фактически трансформирует данное преступле-
ние из категории деяний против личности в кате-
горию преступлений против общественной безо-
пасности.

Представленная аргументация акцентирует 
внимание на существенной проблематике, свя-
занной с квалификацией клеветы в отношении 
неопределенного круга лиц, и выявляет ряд фун-
даментальных правовых и процессуальных 
затруднений.

Прежде всего, следует отметить, что зако-
нодатель обоснованно указывает на сложность 
верификации ложности распространяемой 
информации в случаях, когда потерпевшими 
выступают неиндивидуализированные субъекты. 

Анализ действующей правовой нормы (ч. 2 
ст. 128.1 УК РФ) демонстрирует неоднозначность 
толкования понятия фактического утверждения в 
контексте клеветы в отношении неопределенного 
круга лиц. Так, высказывания, обобщенно харак-
теризующие определенную группу лиц (напри-
мер, обвинение всех должностных лиц в корруп-
ции), могут быть квалифицированы как фактиче-
ские утверждения, несмотря на отсутствие кон-
кретных сведений о каждом представителе 
данной группы [1].

Учитывая вышеизложенное, представляется 
целесообразным исключить из уголовного зако-
нодательства квалифицирующий признак «кле-
вета в отношении индивидуально не определен-
ных лиц». Данная мера позволит избежать неод-
нозначного толкования закона и повысить 
эффективность правоприменения.

Кроме того, необходимо конкретизировать 
круг лиц, которые могут быть признаны потер-
певшими от клеветы. В частности, дискуссион-
ным остается вопрос о возможности квалифика-
ции клеветы в отношении умерших. Несмотря на 
то, что ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает защиту чести и достоинства 
гражданина после его смерти, вопрос о возмож-
ности привлечения к уголовной ответственности 
за клевету в отношении умершего требует допол-
нительного правового анализа и законодатель-
ного урегулирования.

Вопрос о возможности квалификации кле-
веты в отношении умерших лиц является предме-
том научной дискуссии. Существуют диаме-
трально противоположные точки зрения относи-

тельно допустимости применения норм о клевете 
к действиям, порочащим честь и достоинство 
лиц, которых уже нет в живых.

М.Д. Шаргородский [8, с. 611] категориче-
ски отрицает возможность клеветы в отношении 
умерших. Он обосновывает свою позицию тем, 
что после смерти человек утрачивает статус 
субъекта права и, следовательно, не может быть 
объектом правонарушения, направленного на 
защиту чести и достоинства.

В противовес данной позиции, ряд авторов, 
включая Исмагилова [7, с. 16] и Джафарову [4, с. 
106], допускают возможность клеветы в отноше-
нии умерших. Они аргументируют свою точку 
зрения тем, что диффамация, направленная на 
умершего, может негативно повлиять на его репу-
тацию и причинить моральный вред его близким.

Принимая во внимание аргументы исследо-
вателей, признающих возможность клеветы в 
отношении умерших лиц, следует подчеркнуть, 
что общественное мнение о человеке не исчезает 
после его смерти. Репутация, сформированная 
при жизни, продолжает существовать и может 
быть подвержена негативному воздействию в 
результате распространения порочащих сведе-
ний.

Следовательно, клевета, направленная на 
умершего, может причинить реальный ущерб его 
репутации и памяти, что особенно актуально в 
случае публичных деятелей (политиков, артистов, 
ученых и т.д.).

Важно отметить, что вред, причиняемый 
клеветой в отношении умершего, ограничивается 
ущербом его чести и репутации, так как достоин-
ство как самооценка личности неразрывно свя-
зано с жизнью человека.

С целью обеспечения правовой защиты 
репутации умерших от клеветнических посяга-
тельств, предлагается внести соответствующие 
разъяснения в Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судеб-
ной практике по делам о клевете».

В частности, целесообразно уточнить, что 
формулировка «другого человека», используемая 
в диспозиции ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, включает в 
себя также умерших лиц.

Для повышения эффективности уголов-
но-правовой защиты чести, достоинства и репу-
тации представителей власти целесообразно 
ввести в УК РФ новые составы преступлений: 
«Клевета в отношении Президента России, депу-
татов законодательных (представительных) орга-
нов, глав субъектов страны и муниципальных 
образований» и «Клевета в отношении кандида-
тов на выборную должность».
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В заключение, отметим, что проведенное 
исследование проблем уголовно-правовой ква-
лификации клеветы, совершенной с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей, а также в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не определенных, позво-
ляет сделать следующие выводы. Распростране-
ние клеветнической информации в сети «Интер-
нет» имеет ряд особенностей, которые затруд-
няют квалификацию данного преступления и при-
влечение виновных к ответственности. В 
частности, это анонимность пользователей, воз-
можность многократного редактирования и уда-
ления информации, а также трансграничный 
характер распространения сведений. Момент 
окончания киберклеветы целесообразно опреде-
лять как момент первой публикации порочащих 
сведений в сети «Интернет», что позволяет квали-
фицировать данное деяние как длящееся престу-
пление. Квалифицирующий признак «клевета в 
отношении индивидуально не определенных лиц» 
вступает в противоречие с понятием клеветы как 
преступления против личности и нуждается в 
исключении из уголовного закона.

Необходимо конкретизировать круг лиц, 
которые могут быть признаны потерпевшими от 
клеветы, путем разъяснения в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 3 «О судебной 
практике по делам о клевете», что формулировка 
«другого человека», используемая в диспозиции 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, включает в себя также умер-
ших лиц. Для повышения эффективности уголов-
но-правовой защиты чести, достоинства и репу-
тации представителей власти целесообразно 
ввести в УК РФ новые составы преступлений: 
«Клевета в отношении Президента России, депу-
татов законодательных (представительных) орга-
нов, глав субъектов страны и муниципальных 
образований» и «Клевета в отношении кандида-
тов на выборную должность».
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УПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КУЛЬТУРНО – 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

Аннотация. Целью данной работы является анализ развития и совершенствования данного вида 
туризма в регионах России. Методология исследования заключается в использовании статистическо-
го метода для анализа данных о развитии культурно – познавательного туризма на территории страны. 
Метод сравнительного анализа использован при перечислении регионов, в которых культурно – позна-
вательный туризм развивается более активно по сравнению с другими регионами. Результатами ис-
следования являются данные, полученные авторами по совершенствованию и продвижению культурно 
– познавательного туризма на территории России. Направления, цели и функции культурно – познава-
тельного туризма показаны в таблицах 1 и 2. В таблице 3 отмечены известные и развивающиеся тури-
стические маршруты России. В заключении отмечается, что культурно – познавательный туризм явля-
ется неотъемлемой частью жизни нашей культуры и традиций.

Ключевые слова: культурно – познавательный туризм, новые маршруты, туристские потоки, 
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MANAGEMENT OF IMPROVEMENT OF CULTURAL AND 
EDUCATIONAL TOURISM IN THE REGIONS OF THE COUNTRY

Annotation. The purpose of this work is to analyze the development and improvement of this type of 
tourism in the regions of Russia. The methodology of the study is to use the statistical method to analyze data 
on the development of cultural and educational tourism in the country. The method of comparative analysis is 
used when listing the regions in which cultural and educational tourism is developing more actively compared 
to other regions. The results of the study are the data obtained by the authors on the improvement and promo-
tion of cultural and educational tourism in Russia. The directions, goals and functions of cultural and educa-
tional tourism are shown in Tables 1 and 2. Table 3 shows the well-known and developing tourist routes of 
Russia. In conclusion, it is noted that cultural and educational tourism is an integral part of the life of our cul-
ture and traditions.

Key words: cultural and educational tourism, new routes, tourist flows, domestic tourism, historical 
sites, cultural heritage.

Культурно – познавательный туризм явля-
ется одним из видов туризма на террито-

рии Российской Федерации. Актуальность дан-
ной темы заключается в том, что культурно – 
познавательный туризм призван сохранять исто-
рическое и культурное наследие народов нашей 
страны.       

В настоящее время существуют различные 
виды туризма, которые определяются по своим 
отдельным параметрам. Одним из таких видов 
туризма является культурно – познавательный 
туризм. Данный вид туризма представляет собой 
посещение туристами объектов культурного 
наследия и современных объектов материаль-
ного и нематериального назначения разных наро-
дов [2].

Данный вид туризма является самым рас-
пространенным и привлекательным для потреби-
телей. По разным оценкам специалистов доля 
мирового потока туристов данного вида туризма 
составляет от 30 до 60 %, так как  культурно – 
познавательный туризм включает в себя не 
только знакомство с культурным наследием про-
шлого и настоящего, но и различные развлека-
тельные мероприятия – праздники, традицион-
ные обряды, спортивные состязания, мастер - 
классы и другое. Поэтому цели культурно – позна-
вательного туризма могут быть разными, в 
зависимости от определенного региона посеще-
ния. Рассмотрим цели данного вида туризма в 
таблице 1.

Таблица 1 – Направления и цели культурно – познавательного туризма [3]

№ 
п/п

Направления 
культурно – познава-

тельного туризма
Цель посещения объектов культурного наследия

1. Исторический Посещение исторических мест культурного наследия

2. Этнографический Посещение экологически чистых объектов природы. Посещение мест пре-
бывания экзотических животных или растительного мира

3. Архитектурный Посещение архитектурных памятников в целях знакомства с разными эпо-
хами в истории

4. Археологический Изучение культур исчезнувших этнических общностей, знакомство с раз-
личными культурами и этническим наследием разных народов
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5. Фольклорный Посещение театрализованных представлений, музыкальных мероприятий, 
театров, религиозных праздников 

6. Религиозный Посещение святых исторических мест с целью знакомства с религиозными 
конфессиями и культурными ценностями

7. Театральный Знакомство с достижениями искусства разных народов, посещение опер-
ных сезонов, фестивалей

8. Событийный Участие в событии или мероприятии культурной, спортивной, этнографиче-
ской, выставочной направленности

9. Креативный Основная задача креативного туризма заключается в полном изменении 
среды и погружении в неизвестный мир

10. Арт-туризм Направлен на изучение объектов современного искусства: выставки, спек-
такли, концерты, фестивали и др.

11. Фольклорный Посещение объектов и центров материально-духовной культуры

12 Литературный Посещение литературных фестивалей, музеев, изучение мест, связанных с 
книжными героями и событиями, а также биографией писателей

13. Музыкальный Туры, предполагающие посещение музыкальных концертов и фестивалей

Из таблицы 1 видно, что культурно – позна-
вательный туризм неразрывно связан с такими 
отдельными видами туризма, как религиозный, 
исторический, сельский, природный. Поэтому 
культурно – познавательный туризм чаще высту-
пает не в роли одного направления, а сочетается 
с развлечениями. Этим данный вид туризма и 
привлекателен, так как способствует расшире-
нию кругозора путешественников, и одновре-
менно дает возможность получить эстетические 
и эмоциональные ощущения, удовольствие 
отдыха [11], [12].

Культурно – познавательный туризм может 
быть как стационарным. Так и маршрутным. При 
стационарном виде туристы прибывают только в 
одном населенном пункте, и при маршрутном 
туристам предлагается посещение нескольких 
населенных пунктов. Как и другие виды туризма, 
культурно – познавательный туризм имеет опре-
деленные функции. Рассмотрим функции куль-
турно – познавательного туризма в таблице 2.

Таблица 2 – Функции культурно – познавательного туризма 

№ 
п/п Функция Характеристика 

1. Познавательная Получение туристом знаний о культурных достопримечательностях, тради-
циях, особенностях

2. Образовательная Посещение лекций, семинаров и иных образовательных мероприятий

3. Паломническая Выступает как способ удовлетворения духовных потребностей через покло-
нение святым местам

4. Эмоциональная Получение позитивных эмоций и впечатлений от поездки
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Спрос на внутренний туризм в последние 
два года значительно вырос в связи с санкциями 
недружественных стран. Только за 2024 год на 25 
% увеличилось число туристов, которые свой 
отдых решили провести в регионах страны. И 
если раньше в основном известными были среди 
туристов только несколько регионов – лидеров,  
в которые входили такие регионы, как Москва  
и Московская область, Санкт – Петербург, Та- 

тарстан, Алтайский, Приморский и Краснодар-

ский края, Калининградская и Волгоградская 

области, то к 2025 году появились новые турист-

ские  маршруты по Северо – Западу, Кавказу, 

Камчатке. Туристов также интересуют Сахалин и 

Курилы. В таблице 3 рассмотрим наиболее 

известные туристские маршруты и развивающи-

еся в настоящее время [1].

Таблица 3 – Известные и развивающиеся туристические маршруты России 

№ 
п/п Маршрут Краткая характеристика

Популярные маршруты среди туристов

1. «Золотое кольцо России» Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, 
Кострому, Ярославль, Иваново, Суздаль и Владимир

2. Озеро Байкал Остров Ольхон, скала Шаманка. Прогулки по Байкалу на тепло-
ходе

3. Сочи  как пляжный курорт и 
здравница

На территории Большого Сочи находятся сотни санаториев, где 
лечат заболевания сердца, опорно-двигательной, дыхательной и 
эндокринной систем, нервные расстройства. Благотворное влия-
ние оказывают и минеральные воды (Мацеста), и целебные ило-
вые грязи (Адлер).

4. Крым как «всесоюзная здрав-
ница» России

Набережная Ялты;  Юсуповский и Воронцовский дворцы; разва-
лины древнего Пантикапея; бахчисарайские сады;  «Ласточкино 
гнездо» в Гаспре; Дегустация знаменитых крымских вин

5. Культурная столица России – 
Москва

Москва официальная, театральная, историческая, техническая, 
музыкальная, архитектурная, Старая и Новая

6. Санкт-Петербург

Невский проспект, Казанский собор, Дворцовая площадь, Мед-
ный всадник, Зимний дворец, Васильевский остров, Исаакиев-
ский собор, Марсово поле, Инженерный замок, Летний сад, Адми-
ралтейство, Русский музей, Мариинский театр

Развивающиеся крупные национальные проекты

1. «Серебряное ожерелье России» 
[10]

Туристический маршрут по древним русским землям. В него вхо-
дят 11 субъектов России: Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Архангельская, Мурманская области и другие северные регионы 
страны

2. «Великий чайный путь»

География маршрута повторяет торговый путь из Китая через 
Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, 
созданный в 18 веке для экспорта чая. К новому туристическому 
проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от 
Забайкальского края до Санкт-Петербурга.

3. «Императорский маршрут»
Включает места памяти и пребывания представителей Импера-
торской Фамилии, их официальных визитов, паломничеств и путе-
шествий
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4. «Великий Волжский путь»
Серия маршрутов по 14 регионам Приволжского федерального 
округа, где все они связаны с одной из главных водных артерий 
страны — рекой Волгой

5. «Самоцветное кольцо Урала»
Шесть маршрутов по Самоцветному кольцу Урала объединены 
в три темы: «Уральский быт и ремесла», «Техника Урала» и «Про-
мышленный Урал»

6. «Усадьбы России» Путешествия в родовые «дворянские гнезда»

В основном туристы совершают путеше-
ствия с конца апреля по конец октября. Сейчас 
внутренний туризм становится довольно попу-
лярным среди россиян – и по финансам это не 
очень дорого, и по политическим нюансам более 
безопасен в связи с участившимися забастов-
ками и беспорядками в зарубежных странах. 
Только в 2024 году 80 млн россиян предпочли 
внутренний туризм. К 2030 году по прогнозам 
Минэкономразвития поток туристов должен уве-
личиться до 140 млн поездок в год [7].

В настоящее время в области культурно – 
познавательного туризма в России лидируют 
такие регионы как Москва и Московская область, 
Санкт – Петербург, Республика Татарстан, Крас-
нодарский край, Севастополь, Крым и Свердлов-
ская область. Также популярными становятся 
маршруты в Калининградскую область, Ставро-
польский край и Республику Башкортостан [6].

Российские туристы в последние годы чаще 
стали интересоваться культурным наследием 
страны – ремесленными мастерскими, кулинар-
ными мастер – классами разных народов страны, 
региональными и национальными праздниками и 
фестивалями. Также было замечено, что туристы 
стали чаще задумываться о влиянии туризма на 
окружающую среду, поэтому экологический 
туризм наравне с культурно – познавательным 

туризмом также становится популярным среди 
россиян [5].

Россия – это страна с огромным потенциа-
лом для развития многих видов туризма. Огром-
ная территория и богатое культурное наследие 
являются залогом для развития туристической 
деятельности сразу многих направлений, среди 
которых и культурно – познавательный туризм. 
Поэтому культурно – познавательный туризм спо-
собствует духовному обогащению туристов через 
знакомство с культурой и традициями народов 
России, помогает расширению кругозора и фор-
мированию гармонично – развитой личности [9].

Возможности России в сфере туризма 
позволяют принимать ежегодно до 40 млн ино-
странных туристов, которые в последние годы 
больше интересуются русской культурой, искус-
ством и русской кухней. Ценность культурного 
наследия возрастает с ее старением и измене-
нием. Поэтому главная цель культурно – познава-
тельного туризма заключается в сохранении 
своих «корней» - сохранение традиций и обычаев 
народов России [4].

Как и в других сферах туристской инду-
стрии, в сфере культурного туризма также суще-
ствуют проблемы, которые необходимо решить. 
Рассмотрим основные проблемы в таблице 4.

Таблица 4 – Основные проблемы в сфере культурно – познавательного туризма

№ 
п/п Вид проблемы Пути решения

1.

Неправильная организация продвижения 
туристского продукта (отсутствие информа-
ции об историко – культурном потенциале 
данной местности)

Наблюдаются тенденции пересмотра отношения к 
природному и культурному наследию, что связано с 
глобальными процессами создания общего информа-
ционного пространства

2. Туроператоры не занимаются разработкой 
новых маршрутов

Создание среди туристических агентств единого 
информационного пространства, законодательное 
регулирование, разработка и внедрение программ по 
сохранению культурного наследия

3.
Плохо поставлена реклама культурного 
туризма, не отслеживается спрос на марш-
руты

Глобальные процессы создания общего информаци-
онного пространства
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4. Не все музеи региона участвуют в туристской 
деятельности

Перемещения культурного наследия из сферы преи-
мущественно декоративного элемента жизни обще-
ства в базовую ценность современной цивилизации

5. Транспортная доступность, осведомленность, 
инфраструктура

Строятся новые дороги и гостиницы, прокладываются 
маршруты и экотропы, популяризуются старинные 
русские города

6.
Стоимость отдыха. Стоимость экскурсии на 
вертолете, который облетает Долину гейзе-
ров, – пятьдесят тысяч рублей с человека.

За последние три года на Камчатке появились новые 
маршруты: пешеходные походы по вулканам и мор-
ские прогулки на лодках с мотором. Наземные экскур-
сии стоят от 5000 рублей, водные – от 10 000 на чело-
века.

Приведем для примера развитие культурно 
– познавательного туризма в регионе Свердлов-
ская область. На территории области располо-

жены 79 памятников федерального значения и 
942 памятника истории и архитектуры. Рассмо-
трим некоторые из них в таблице 5.

Таблица 5 – Федеральные и региональные памятники истории и архитектуры  
на территории Свердловской области [8]

№ 
п/п Памятники федерального значения Памятники регионального значения

1. «Жилой комплекс «2 Дом Советов», 1930-
1932 годы. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 2.

«Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где 
зародился Первый Уральский стрелковый полк, 1918 
год». Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 215.

2.
«Странноприимный дом (монастырская гости-
ница), первая половина XIX века». Екатерин-
бург, ул. 8 Марта, д.68.

Дом купца О.К. Козицына, первая половина XIXвека». 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 3.

3.
«Водонапорная башня, 1929 год, архитектор 
М.В. Рейшер». Екатеринбург, ул. Бакинских 
комиссаров, д. 2а.

«Дом мещанки Д.Я. Симановой, первая половина XIX 
века». Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 12.

4.
«Спортивный комплекс «Динамо»: водная 
станция; стадион», 1929 год, архитектор В.Д. 
Соколов». Екатеринбург, ул. Еремина, д.12

«Усадьба купца С.Е. Тупикова: дом жилой, 1890-1926 
годы»  Екатеринбург, проспект Ленина, д. 31.

5.

«Дом, в котором в 1905 г. находилась неле-
гальная школа партийных пропагандистов, 
организованная Свердловым Я.М. В доме – 
мемориальный музей Я.М. Свердлова». Ека-
теринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26.

«Здание театра музыкальной комедии, 1933 год». Ека-
теринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 20.

6.
«Дом, в котором в 1917 г. проходила Ураль-
ская областная конференция РСДРП(б)». Ека-
теринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 38.

«Здание управления Тюмень – Омской железной 
дороги с магазинами, начало XX века». Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 22

7. «Старый Нейво - Алапаевский завод». г. Ала-
паевск, металлургический завод.

«Здание земской школы, конец XIX века». Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 6.

8. «Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич 
в 1849 - 1850 гг.». г.Алапаевск, ул. Ленина, 40.

«Дом Бухонина И.Л. и лавка, вторая половина XIX 
века». Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 24.

9.
«Пещера в скале с древними надписями». 
Артемовский район, северо – восточнее села 
Писанского.

«Дом купца Иванова В.Н., вторая половина XIX века». 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 26.

10. «Стоянка «Коптяки-9». I тысячелетие до 
нашей эры». Верхняя Пышма, остров Еловый.

«Ансамбль первой женской гимназии, 1870-1890-е 
годы». Екатеринбург, Карла Либкнехта, д. 9.
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На территории Свердловской области нахо-
дятся 111 государственных и муниципальных 
музеев, 700 ведомственных и частных музеев, из 
которых 532 музея школьные. Ежегодно потоки 
туристов в Свердловскую область увеличива-
ются.

Например, Нижнесинячихинский музей – 
заповедник деревянного зодчества принимает не 
менее 65 тыс. туристов в год. Поток туристов для 
знакомства с  Невьянской наклонной башней 
Демидовых составляет ежегодно до 100 тыс. 
человек. Также интерес туристов вызывает Вер-
хотурский Кремль, где поток туристов каждый 
год составляет не менее 50 тыс. человек.

В последние годы на территории Свердлов-
ской области появились такие интересные объ-
екты, как Музей Владимира Высоцкого и литера-
турно – музейный центр «Дом Окуджавы». Инте-
рес у туристов вызывают объекты военной тех-
ники, такие как музей бронетанковой техники в г. 
Нижний Тагил и музей истории военной техники в 
г. Верхняя Пышма.

В заключении нужно отметить, что значение 
культурно – познавательного туризма постоянно 
возрастает не только среди российских туристов, 
но и среди иностранных туристов. Культурно – 
познавательный туризм расширяет кругозор, 
повышает уровень образования и информацион-
ные потоки. Культурно – познавательный туризм 
также помогает поддерживать более высокий 
уровень жизни населения. Поэтому постижение 
нового, знакомство с культурно – историческими 
ценностями своей страны и народов других стран 
является основной задачей культурно – познава-
тельного туризма.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ П.А. СТОЛЫПИНА

Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что сегодня наша страна стоит 
на пороге эволюционных системных преобразований всех сфер жизни российского общества. Поэто-
му изучение опыта подобного реформирования с его достижениями и ошибками необходимо для вы-
страивания стратегии, тактики, выбора механизмов и средств реализации системных реформ россий-
ского общества и укрепления российской государственности.

Авторы рассматривают реформы П. А. Столыпина как серьезную социально-философскую кон-
цепцию, направленную на преодоление кризиса в Российской империи в начале XX века путем эволю-
ционного развития России как крупной державы в условиях капитализма. Только понимание предло-
женных Столыпиным реформ как системы мер по укреплению российской государственности раскры-
вает их подлинное глубокое содержание,  социально-политический и духовный смыслы.

Главной целью реформ Столыпина, продиктованной его глубокой потребностью служения Оте-
честву и создания великой России, было укрепление российской государственности и предотвраще-
ние дальнейших революционных потрясений путём модернизации всей социально-экономической, 
политической и культурной жизни российского общества начала XX века.

Авторы последовательно анализируют основные направления реформ выдающегося государ-
ственного деятеля: совершенствование трудового законодательства и улучшение условий труда рабо-
чих, создание правового государства и укрепление законности, укрепление местного самоуправления, 
модернизация армии, повышение уровня культуры и образования населения страны. Особое внимание 
уделяется рассмотрению основных аспектов ядра реформ П. А. Столыпина – аграрной реформы. 

В заключении  подчеркивается историческое и актуальное значение системных реформ мысли-
теля, а также необходимость дальнейшего изучения их влияния на современное российское общество 
и государство.   

Ключевые слова: государственность, государство, общество, системный кризис, реформы, 
аграрная реформа, крестьяне-собственники, закон, реализация реформ.
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P. A. STOLYPIN’S SOCIO-POLITICAL PHILOSOPHY

Annotation. The relevance of the research topic lies in the fact that today our country stands on the 
threshold of evolutionary systemic transformations in all spheres of Russian society. Therefore, studying the 
experience of such a reform with its achievements and mistakes is necessary for building a strategy, tactics, 
and choosing mechanisms and means to implement systemic reforms of Russian society and strengthen Rus-
sian statehood.

The authors consider P. A. Stolypin’s reforms as a serious socio-philosophical concept aimed at over-
coming the crisis in the Russian Empire at the beginning of the 20th century through the evolutionary develop-
ment of Russia as a major power under the conditions of capitalism. Only an understanding of the reforms 
proposed by Stolypin as a system of measures to strengthen Russian statehood reveals their true deep con-
tent, socio-political and spiritual meanings.

The main goal of Stolypin’s reforms, dictated by his deep need to serve the Fatherland and create a 
great Russia, was to strengthen Russian statehood and prevent further revolutionary upheavals by modern-
izing the entire socio-economic, political and cultural life of Russian society at the beginning of the 20th cen-
tury.

The authors consistently analyze the main directions of the outstanding statesman’s reforms: improving 
labor legislation and improving working conditions for workers, creating a rule-of-law state and strengthening 
the rule of law, strengthening local self-government, modernizing the army, and raising the level of culture and 
education of the country’s population. Special attention is paid to the consideration of the main aspects of the 
core of P. A. Stolypin’s reforms – the agrarian reform. 

In conclusion, the author emphasizes the historical and topical significance of the thinker’s systemic 
reforms, as well as the need for further study of their impact on modern Russian society and the state. 

Key words: statehood, state, society, systemic crisis, reforms, agrarian reform, peasant owners, law, 
implementation of reforms.

Петр Аркадьевич Столыпин (1862 – 1911) 
– выдающийся государственный дея-

тель конца XIX - начала  XX веков, политик и соци-
альный философ. Он происходил из старинного 
дворянского рода, был праправнуком полко-
водца А. В. Суворова и троюродным братом поэта 
М. Ю. Лермонтова  [6, с. 13].

В формировании мировоззрения Столы-
пина ключевую роль сыграли традиционные  цен-
ности семьи, православной веры, патриотизма, 
служения царю и Отечеству.  Имея выдающихся 
военачальников в своем роду, Петр Аркадьевич с 
детства проникся идеей служения России, кото-
рая стала его духовным стержнем и глубинной 
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мотивацией всей его деятельности: «Родина тре-
бует себе служения настолько жертвенно чистого, 
что малейшая мысль о личной выгоде омрачает 
душу и парализует работу» [10, с. 227]. 

При этом государственный деятель с дет-
ства отличался сильным характером, решитель-
ностью и непоколебимой верой в свои убежде-
ния. Он был человеком действия, готовым брать 
на себя ответственность за принятые решения. 
Столыпин обладал выдающимися организатор-
скими способностями и умел находить общий 
язык с людьми разных политических взглядов. Он 
был талантливым оратором, способным убедить 
слушателей в правоте своих идей [7,  с. 59].

Столыпин понимал служение Отечеству как 
деятельность, направленную на укрепление рос-
сийской государственности, обеспечение эконо-
мического процветания страны и утверждение 
социальной справедливости. Он считал, что 
только сильное государство способно защитить 
интересы России на международной арене и обе-
спечить благополучие своих граждан. Столыпин. 
Основную задачу всей своей жизни премьер-ми-
нистр П. А. Столыпин в своей речи в Государ-
ственной Думе 20 марта 1907 года  сформулиро-
вал так: «Обновить, просветить и возвеличить 
родину, в противность тем людям, которые хотят 
её распада…» [9, с. 108].

Напомним, что на рубеже XIX-XX веков Рос-
сийская империя столкнулась с глубоким систем-
ным кризисом, охватившим все сферы обще-
ственной жизни: экономику, политику, социаль-
ную сферу и духовную культуру. Этот кризис, 
вызванный неразрешёнными противоречиями 
между устаревшей политической системой, стре-
мительно развивающимся капитализмом и расту-
щими социальными запросами населения, 
вылился в революцию 1905-1907 годов, проде-
монстрировавшую остроту и масштаб накопив-
шихся проблем.

В этих сложнейших условиях системного 
кризиса российского общества и государства 
Пётр Аркадьевич Столыпин, занимает пост пред-
седателя Совета министров в 1906 году и присту-
пает к реализации комплекса реформ, направ-
ленных на преодоление кризисных явлений и 
обеспечение стабильного развития страны.  В 
нашей литературе часто недооценивают систем-
ный характер реформ российского общества и 
государства, предложенных П. А. Столыпиным [1, 
3]. Тогда как реформы Столыпина представляют 
собой серьезную социально-философскую кон-
цепцию, направленную на эволюционное разви-
тие России как крупной державы в условиях 
капитализма. Только понимание предложенных 
нашей стране реформ как системы мер по укре-
плению российской государственности раскры-
вает их подлинное глубокое содержание,  соци-
ально-политический и духовный смыслы.

Подчеркнем, что именно системный кризис 
российского общества в начале XX века побудил 
Столыпина разработать систему социальных 
реформ для его преодоления, укрепления рос-
сийской государственности и предотвращения 
социальной революции.  При этом главной целью 
реформ Столыпина было укрепление российской 
государственности и предотвращение дальней-
ших революционных потрясений путём модерни-
зации всей социально-экономической, политиче-
ской и культурной системы российского обще-
ства начала XX века. В речи об устройстве быта 
крестьян и о праве собственности, произнесён-
ной в Государственной думе 10 мая 1907 г. Петр 
Аркадьевич произнес знаменитые слова: «Про-
тивникам государственности хотелось бы избрать 
путь радикализма, путь освобождения от истори-
ческого прошлого России, освобождения от куль-
турных традиций. Им нужны великие потрясения, 
нам нужна Великая Россия!» [9, с. 96], относятся 
не только к началу   XX века, но и к дню сегодняш-
нему.

Для достижения этой цели Столыпин опре-
делил следующие основные задачи предложен-
ных им системных реформ, которые затрагивали 
все сферы российского общества:

1. Решение аграрного вопроса и создание 
класса крестьян-собственников. Этот пункт 
был центральным элементом всей рефор-
маторской программы. Столыпин справед-
ливо полагал, что неудовлетворённость 
крестьян земельным вопросом является 
главной причиной социальной напряжённо-
сти в деревне. Основная задача состояла в 
разрушении общины, закреплении земли в 
частной собственности крестьян и предо-
ставлении им возможности свободно рас-
поряжаться своим наделом (продавать, 
закладывать, передавать по наследству). 
Это, по замыслу реформатора, должно 
было создать слой крепких, хозяйственных 
крестьян, заинтересованных в развитии 
сельского хозяйства и являющихся опорой 
существующего строя [2, с. 79].

2. Совершенствование трудового законода-
тельства и улучшение условий труда рабо-
чих. Пётр Аркадьевич понимал, что рабочее 
движение является одним из факторов 
социальной нестабильности, и для предот-
вращения революционных потрясений 
необходимо улучшить положение рабочих и 
создать более справедливые условия труда. 
Его реформы в этой области,  включали ряд 
законодательных инициатив и практических 
мер, которые были направлены на улучше-
ние трудового законодательства и условий 
труда:
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К числу законодательных мер, предложен-
ных мыслителем, относятся: 

 – Законопроект о страховании рабочих от 
несчастных случаев и болезней. Этот зако-
нопроект должен был обеспечить матери-
альную поддержку рабочих в случае потери 
трудоспособности и снизить социальную 
напряжённость. Несмотря на поддержку, он 
встретил сопротивление со стороны про-
мышленников и не был принят при его 
жизни в полном объёме.

 – Сокращение рабочего дня для подростков и 
женщин, что должно было улучшить усло-
вия труда наиболее уязвимых категорий 
работников и снизить эксплуатацию.

 – Расширение прав фабричной инспекции, 
что должно было повысить эффективность 
надзора за условиями труда и защитить 
права рабочих.
Практические меры по совершенствованию 

трудового законодательства и улучшения усло-
вий труда рабочих включали в себя:

 – Ужесточение требований к условиям труда 
на предприятиях. Правительство Столы-
пина принимало меры по усилению кон-
троля за соблюдением санитарных и гигие-
нических норм на промышленных предпри-
ятиях, что должно было улучшить условия 
труда и способствовать развитию редпри-
нимательской инициативы работников 
предприятий [5, с. 67].

 – Разрешение проводить экономические 
забастовки.  Столыпин допускал возмож-
ность проведения экономических забасто-
вок, направленных на улучшение условий 
труда и повышение заработной платы. Он 
считал, что такие забастовки могут быть 
полезным инструментом для разрешения 
трудовых конфликтов.
Таким образом, главная цель политики Сто-

лыпина в области трудовых отношений заключа-
лась в создании системы социального партнёр-
ства между рабочими, работодателями и госу-
дарством, основанной на принципах законности, 
справедливости и взаимной ответственности, на 
что в литературе по реформам Столыпина обра-
щается внимание совсем не часто. 

3. Укрепление местного самоуправления. Сто-
лыпин стремился к децентрализации власти 
и расширению прав местных органов само-
управления. Задачи в этой сфере включали 
реформирование земского и городского 
самоуправления, расширение их полномо-
чий и финансовой самостоятельности, а 
также привлечение к управлению на местах 
представителей различных слоёв населе-
ния.

4. Повышение уровня образования и культуры 
населения. Столыпин обращал особое вни-
мание на важность образования для разви-
тия страны и формирования гражданского 
общества. Задачи в этой области включали 
расширение сети школ и училищ, повыше-
ние качества образования, создание усло-
вий для развития науки и культуры, а также 
борьбу с неграмотностью.

5. Создание правового государства и укрепле-
ние законности. Столыпин стремился 
создать систему, в которой соблюдались бы 
права и свободы граждан, а законы приме-
нялись бы ко всем без исключения. Задачи 
в этой области включали реформирование 
судебной системы, совершенствование 
законодательства, борьбу с коррупцией и 
злоупотреблениями властью.

6. Укрепление обороноспособности страны. 
Столыпин понимал, что сильная армия явля-
ется необходимым условием для защиты 
национальных интересов России. Задачи в 
этой области включали модернизацию 
армии и флота, улучшение системы подго-
товки офицерских кадров и укрепление 
военной промышленности.
Ядром системных реформ, реализация 

которых поможет преодолеть кризис россий-
ского общества и государства, по замыслу П. А 
Столыпина, стала аграрная реформа. Аграрная 
реформа, разработанная и проведённая под 
руководством Петра Аркадьевича Столыпина в 
начале XX века, до сих пор остается одним из 
самых масштабных и противоречивых проектов в 
истории России. Направленная на преодоление 
системного кризиса в сельском хозяйстве и сни-
жение социальной напряжённости в деревне, 
реформа коренным образом изменила систему 
земельных отношений и оказала значительное 
влияние на дальнейшее развитие сельского 
хозяйства нашей страны [2, с. 78].

Ключевым принципом реформы, как неод-
нократно подчёркивал Столыпин, было создание 
класса крестьян-собственников, экономически 
независимых и заинтересованных в развитии 
сельского хозяйства. В наделении крестьян част-
ной собственностью на землю заключался, по 
мысли государственного деятеля, главный источ-
ник преодоления кризиса российского общества 
и укрепления российского государства: «Все 
силы и законодателя, и правительства должны 
быть обращены к тому, чтобы поднять произво-
дительные силы единственного источника нашего 
благосостояния — земли. Применением к ней 
личного труда, личной собственности, приложе-
нием к ней всех, всех решительно народных сил 
необходимо поднять обнищавшую, нашу слабую, 
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нашу истощенную землю, так как земля — это 
залог нашей силы в будущем, земля — это Рос-
сия [11, с. 200].

Выделим и кратко рассмотрим основные 
положения аграрной реформы П. А. Столыпина:

1. Разрушение крестьянской общины и закре-
пление земли в частной собственности кре-
стьян. Этот пункт был краеугольным камнем 
всей реформы. Крестьянам предоставля-
лось право выхода из общины с закрепле-
нием за ними в частной собственности 
выделенной земли. Целью этого шага было 
создание слоя крестьян-собственников, 
которые бы эффективно использовали 
землю и повышали производительность 
сельского хозяйства.

2. Создание хуторов и отрубов. Крестьяне, 
вышедшие из общины, имели право объеди-
нить свои наделы в единый участок — хутор 
(если он располагался за пределами 
деревни) или отруб (если он оставался в 
деревне). Это позволяло им вести хозяй-
ство более рационально и эффективно, 
используя современные методы земледе-
лия и различные формы кооперации.

3. Крестьянский поземельный банк. Для ока-
зания финансовой поддержки крестьянам 
был создан Крестьянский поземельный 
банк, предоставлявший льготные кредиты 
на покупку земли, сельскохозяйственного 
инвентаря и строительство жилья. Это 
позволяло крестьянам, не имевшим доста-
точных средств, приобретать землю в соб-
ственность и развивать свое хозяйство.

4. Переселенческая политика. С целью освое-
ния новых земель и уменьшения земельной 
тесноты в густонаселенных регионах прави-
тельство проводило активную переселенче-
скую политику, предлагая крестьянам льгот-
ные условия для переезда в Сибирь и дру-
гие регионы с плодородными землями. П. А. 
Столыпин, видел в переселенческой поли-
тике возможность для крестьян улучшить 
свое материальное положение и внести 
вклад в освоение новых территорий.

5. Содействие развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации. Правительство поддержи-
вало создание сельскохозяйственных коо-
перативов и товариществ, которые предо-
ставляли крестьянам доступ к современным 
технологиям, кредитам и рынкам сбыта [2, с. 
81]. Это способствовало повышению конку-
рентоспособности крестьянских хозяйств и 
увеличению их доходов.
Кратко рассмотрим процесс и механизмы 

реализации системных реформ П. А. Столыпина. 
Реализация реформ представляла собой слож-
ный и многогранный процесс, столкнувшийся с 
многочисленными препятствиями и вызвавший 

неоднозначную реакцию в обществе. Несмотря 
на чётко сформулированные цели и детально 
проработанные планы, процесс внедрения 
реформ в жизнь оказался сопряжён с трудно-
стями организационного, политического и соци-
ального характера.

Ключевым инструментом реализации 
реформ стало принятие ряда законодательных 
актов, регулирующих процесс выхода крестьян 
из общины, закрепление земли в частную соб-
ственность, деятельность Крестьянского банка и 
переселенческую политику [8, с. 319 - 320]. 
Основным законодательным актом аграрной 
реформы в России стал указ от 9 ноября 1906 
года, разрешавший крестьянам выходить из 
общины и закреплять за собой землю в собствен-
ность.  Для оперативного решения вопросов, 
связанных с реализацией реформ, были созданы 
специальные комиссии и комитеты на централь-
ном и местном уровнях.

Важным механизмом реализации реформ 
Столыпина было их финансовое обеспечение. 
Крестьянский поземельный банк играл ключевую 
роль в финансовом обеспечении аграрной 
реформы. Банк предоставлял крестьянам льгот-
ные кредиты на покупку земли, сельскохозяй-
ственного инвентаря и строительство жилья. 
Государство также выделяло значительные сред-
ства на поддержку переселенческой политики, 
предоставляя переселенцам льготы и субсидии 
на обустройство на новых землях.

Отметим, что реформы проводились при 
активном участии местных властей — губернато-
ров, земских начальников и чиновников Кре-
стьянского банка. Для разъяснения целей и задач 
реформ среди крестьян проводились специаль-
ные кампании, в которых участвовали представи-
тели власти, интеллигенции и духовенства.

Реформы Столыпина не были доведены до 
конца в силу целого ряда причин. К числу таких 
причин исследователи относят: 

 – Сопротивление со стороны различных поли-
тических сил: консервативные круги рос-
сийского общества начала XX века опаса-
лись, что реформы подрывают основы 
общинного строя и ведут к разрушению тра-
диционного уклада жизни в деревне; рево-
люционные организации использовали 
аграрный вопрос для пропаганды своих 
идей и призывали крестьян захватывать 
землю; либеральная интеллигенция крити-
ковала реформы за недостаточную демо-
кратичность и отсутствие гарантий защиты 
прав крестьян [1, с. 115].

 – Бюрократическая волокита и коррупция: 
процесс оформления документов на землю 
был сложным и бюрократизированным, что 
создавало дополнительные трудности для 
крестьян. В деятельности Крестьянского 
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банка отмечались случаи коррупции и злоу-
потреблений, что подрывало доверие кре-
стьян к реформе  [4, с. 43].

 – Недостаток информации и непонимание 
целей реформ среди крестьян: многие кре-
стьяне не понимали сути реформ и опаса-
лись выходить из общины, боясь потерять 
землю и остаться без поддержки. Отметим, 
что пропаганда революционных организа-
ций, призывавших к насильственному 
захвату земли, также негативно влияла на 
отношение крестьян к реформам.
Однако важнейшей причиной того, что 

реформы не были доведены до конца, и систем-
ный кризис в российском обществе так и не был 
преодолён стали недостаток времени для мир-
ного эволюционного развития России в начале 
XX века.  «Дайте государству 20 лет покоя, вну-
треннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России» [10, с. 157], — заявлял Петр Аркадьевич, 
подчёркивая необходимость стабильности и 
предсказуемости для реализации намеченных 
преобразований. Убийство П. А Столыпина после 
десяти покушений 14 сентября 1911 года в Киеве, 
а также начало Первой мировой войны стали 
главными причинами незавершенности систем-
ных реформ в России.  

В заключение отметим, что сегодня наша 
страна в очередной раз стоит перед необходимо-
стью проведения системных реформ в эконо-
мике, государственном управлении, социальной 
сфере, культуре и образовании. Поэтому 
реформы П. А. Столыпина, их историческое и 
актуальное значение нуждаются в дальнейшем 
изучении и практическом применении опыта эво-
люционного преобразования страны.
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Есть много идей о разделении власти. 
Принцип разделения власти является 

существенным элементом функционирования 

демократического государства, поскольку он 
исключает возможность объединения законода-
тельных, исполнительных и судебных полномочий 
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в одних руках. Теория разделения властей ещё с 
давних пор занимала умы многих видных и 
известных учёных. С момента возникновения 
государства лучшие представители человечества 
пытались найти наиболее оптимальное сочетание 
между необходимостью социального регулирова-
ния, властными претензиями государственного 
аппарата и возможностью свободного развития 
общества [1]. Теория разделения сил была рас-
смотрена несколькими политическими исследо-
вателями: Дж. Локком, Ш. Монтескье, А. Гамиль-
тоном, Д. Мэдисоном, Д. Джеем и др.

Баглай М. В. связывает утверждение разде-
лена властей, как составной части учения о демо-
кратическом государстве, с революциями XVII—
XVIII вв., когда Дж. Локк и Ш. Монтескье сформу-
лировали этот принцип как важную гарантию 
против концентрации и злоупотребления вла-
стью, свойственных феодальным монархиям [2].

В дальнейшем идея об ограничении монар-
хии и разделении законодательной и исполни-
тельной властей как гарантии политической сво-
боды нашла свое развитие у Дж. Локка. Концеп-
ция разделения властей дана Локком в работе 
«Два трактата о правлении». Он говорил, что 
государство имеет три основных функции: созда-
ние нормативно-правовой базы, поддержание 
правопорядка, отражение нападений от внешних 
завоевателей. В связи с этим он выделил законо-
дательную, исполнительную и федеративную, 
каждая из которых имеет свою особую функцию.

Общепринятую формулировку теория раз-
деления властей получила в учении Шарля де 
Монтескье. Основное назначение его концепции 
состоит в том, чтобы гарантировать безопас-
ность граждан от произвола и злоупотреблений 
властью, обеспечить политическую свободу в 
государстве, сделать право подлинным регулято-
ром отношений между обществом и государ-
ством. Как и Локк, Монтескье видел в разделении 
властей единственную гарантию правового строя 
в конституционном государстве. Монтескье 
выделял три рода власти: законодательную, 
исполнительную и судебную, закрепляя за 
каждой свои полномочия: «В силу первой власти 
государь или учреждение создает законы, вре-
менные или постоянные, и исправляет или отме-
няет существующие законы. В силу второй вла-
сти он объявляет войну или заключает мир, посы-
лает или принимает послов, обеспечивает безо-
пасность, предотвращает нашествия. В силу 
третьей власти он карает преступления и разре-
шает столкновения частных лиц» [3]. Но в отличии 
от Локка, который разделение властей трактовал 
как их сотрудничество и тесное взаимодействие 
на основе преобладания законодательной власти 
над исполнительной, Монтескье подчеркивал 
необходимость полного равновесия, независимо-
сти и даже обособления властей. 

Теория разделения властей, обоснованная 
французскими умами, получила поддержку и 
дальнейшее развитии в трудах ученых XIX-XX 
веков. Впервые принцип разделения властей 
получила свое закрепление в Конституции США 
1781 г., а затем и в большинстве стран мира.

Со временем концепция разделения вла-
стей значительно изменилась и подверглась 
модификациям. В некоторых новых конституциях 
законодатели выделяют более трех ветвей. К 
примеру, конституционная доктрина некоторых 
стран Латинской Америки (Колумбийская Кон-
ституция 1991 г., Конституция Никарагуа 1987 г. и 
др.) исходит из того, что трех властей недоста-
точно, и они выделяют четвертую – избиратель-
ную власть. 

Стоит сказать и о том, что не все принимали 
данный принцип, также были сторонники автори-
таризма. Это были так называемые фашистские 
концепции.  Власть сосредоточена в одних руках 
фактического правителя – фюрера. В современ-
ных странах хоть и есть деление на власти, но все 
они подчинены одному высшему должностному 
лицу, например, по Конституции Ирана 1979 г.

Развитие общества в современных усло-
виях приводит к появлению иных ветвей власти 
(президентская, контрольная и др.), что не входит 
в рамки ранее сложившейся триады властей. 
Многие зарубежные и российские ученые пола-
гают, классическая теория не в состоянии в 
современных условиях отразить наличие много-
численных моделей разделения властей, сложив-
шихся в различных государствах. Во многих кон-
ституциях современных государств выделяются 
ветви избирательной, учредительной, муници-
пальной информационной властей. Однако нали-
чие многих подобных конструкций не может при-
низить базовое, универсальное значение класси-
ческого разделения государственной власти на 
три ветви. С другой стороны, нельзя не согла-
ситься с тем, что три ветви уже не могут охваты-
вать все виды государственной власти, что явля-
ется очевидным на основе анализа механизма 
государственной власти, закрепленной Консти-
туцией Российской Федерации [4].

Особенности процесса реализации теории 
разделения властей во многом зависят от формы 
правления, формы государственного устройства 
и политического режима. Разделение властей в 
абсолютной монархии – неработающая конструк-
ция или чисто номинальная. Теория разделения 
властей была центральной темой представителей 
либерального политического течения. Переходя к 
развитию политической мысли в XIX веке среди 
прочих учений П. И. Новгородцев выделял труды 
представителя французского либерализма Бен-
жамена Констана, который, подобно Монтескье, 
видел основную гарантию свободы в разделении 
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властей, но в количественном отношении насчи-
тывал не три власти, а пять. Законодательная 
власть, по мнению Б. Констана, делится на власть, 
воплощающуюся в наследственной палате, и 
власть, представляющую общественное мнение в 
палате избираемой. Кроме исполнительной и 
судебной, он выделял королевскую власть, стоя-
щую над всеми и приводящую их в соглашение в 
случаях временных столкновений. Излагая 
суждения французского философа, Новгородцев 
тем самым указывал на особое положение, кото-
рое Констан отводил в конституционном государ-
стве монарху. Монархическая власть представ-
лялась ему нейтральной, приводящей все осталь-
ные власти к согласию и примирению. В этом 
стремлении найти такой орган для соглашения 
отдельных властей сказывалась, по мнению Нов-
городцева, верная мысль, родившаяся из пра-
вильного понимания недостатков теории Монте-
скье. 

В России особое внимание теории разделе-
ния властей уделял М.М. Сперанский. В своем 
«Введении к уложению государственных зако-
нов» (1809) он писал в связи с попыткой исполь-
зования этой теории для «преобразования» само-
державия и стремлением поставить ее в рамки 
закона, что нельзя основать правление на законе, 
если одна державная власть будет и составлять 
закон и исполнять его. Необходимо, чтобы одни 
«установления» действовали в процессе состав-
ления закона, а другие — при их исполнении. Из 
троякого порядка государственных сил возни-
кает троякий порядок сил установлений. Одно из 
них «должно действовать в образовании закона, 
другое — в исполнении, третье — в части судной. 
Разум всех сил установлений может быть разли-
чен». М.М. Сперанский предлагал два различных 
устройства самодержавной власти на основе 
закона и принципа разделения властей. Первый 
вариант такого устройства состоит в том, чтобы 
облечь правление самодержавное всеми внеш-
ними формами закона, оставив в существе его ту 
же силу и то же пространство самодержавия. 
Главные черты и особенности такого устройства 
сводятся к тому, чтобы: установить сословие, 
которое бы представляло силу законодательную, 
свободную, которая на самом деле была бы под 
влиянием и в совершенной зависимости от вла-
сти самодержавной; силу исполнительную так 
учредить, чтобы она по выражению закона состо-
яла в ответственности, но по разуму его была бы 
совершенно независима; власти судной дать все 
преимущества видимой свободы, но связать ее 
на самом деле такими учреждениями, чтобы она в 
существе своем всегда состояла во власти само-
державной. Данный вариант самодержавного 
устройства, делал вывод Сперанский, будет лишь 
казаться «во мнении народном» действующим. 

Ho на самом деле он никогда не будет таковым. 
Суть второго варианта устройства сводится к 
тому, чтобы не только «внешними формами 
покрыть самодержавие», но и ограничить его 
внутреннею и внешнею, существенною силою 
установлений. Нужно учредить державную власть 
на законе не словами, но самим делом. Если, 
писал автор, предпочтение будет отдано этому 
варианту, тогда все установления должны быть 
расположены на ином порядке. А именно: зако-
нодательное сословие должно быть так устроено, 
чтобы оно не могло совершать своих положений 
без державной власти, но чтобы мнения его были 
свободны и выражали бы собою мнение народ-
ное сословие судебное должно быть так образо-
вано, чтобы в бытии своем оно зависело от сво-
бодного выбора, и один только надзор форм 
судебных и охранение общей безопасности при-
надлежали правительству; власть исполнитель-
ная должна быть вся исключительно вверена 
правительству [5].

В начале XX века, как отмечали это ученые и 
юристы того времени, положение судов было 
печально. Например, Кистяковский констатиро-
вал: «во-первых, целый ряд дел, преимуще-
ственно политических, был изъят из ведения 
общих судов и подчинен особым формам след-
ствия и суда; во-вторых, независимость судей 
все более сокращалась и суды ставились во все 
более зависимое положение. Правительство пре-
следовало при этом исключительно политические 
цели Новгородцев отмечал, что старые идеи под-
верглись существеннейшей переработке. Идея 
народного суверенитета, принцип разделения 
властей получил иное определение и практиче-
ское значение. Изучая эволюцию английского 
парламентаризма, русский ученый отмечал воз-
росшую власть кабинета министров, по существу, 
руководящего и исполнением, и законодатель-
ством. Старая теория разделения властей, с ее 
стремлением подчеркивать их обоснование, 
совершенно ниспровергается этим явлением, 
свидетельствующим, наоборот, об усиливающей 
их связи и взаимной зависимости. Но остается 
неоспоримой та сторона теории разделения вла-
стей, которая заключается в требовании распре-
деления функций между разными органами, слу-
жащая противопоставлением «неорганизован-
ному сочетанию отдельных функций в руках вла-
сти независимой и безответственной»

Исследуя труды зарубежных мыслителей, а 
также государственное устройство западноевро-
пейских стран, русские ученые призывали не к 
слепому подражанию и перенесению чужих 
образцов на неподготовленную российскую 
почву, а предлагали использовать богатый исто-
рический опыт для строительства правового 
государства с учетом своих национальных черт 
[6].
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Таким образом, можно констатировать, что 
как таковой принцип разделения властей в антич-
ные времена не сформировался. Различные 
философы и мыслители обращались к данной 
тематике, но общей концепции не возникло. 
Эпоха Просвещения считается основополагаю-
щей в развитии принципа разделения властей. 
Концепция Ш. Монтескье была применена в раз-
личных модификациях во многих странах, пре-
жде всего в США. Помимо деления власти на три 
ветви, «отцами-основателями» США на основе 
идей Ш. Монтескье была разработана система 
«сдержек и противовесов», не позволяющая 
узурпировать власть одной из ветвей и стимули-
рующая их согласованное взаимодействие. 

Как показала история Российского государ-
ства второй половины XIX - начала XX в.в., на пути 
практической реализации теории разделения 
властей возникало много препятствий: отсут-
ствие в Российском государстве этого времени 
таких формы правления и политического режима, 
которые явились бы благоприятной основой для 
реализации положений теории разделения вла-
стей и их фактического действия; отсутствие в 
Российском государстве этого времени последо-
вательной преемственной политики между пра-
вителями; отсутствие комплексного подхода в 
преобразованиях. Таким образом, история Рос-
сии имеет бесценный опыт в реализации положе-
ний теории разделения властей, учитывая кото-
рый, и извлекая опыт прошлого, необходимо дви-
гаться на пути построения правового демократи-
ческого государства.
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КИБЕРБУЛЛИНГ КАК ФОРМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ: 
ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Аннотация. Предметом исследования является феномен буллинга и кибербуллинга в образова-
тельной среде с позиций уголовно-правовой квалификации. В работе рассматриваются типология, 
признаки и формы проявления данного социально-психологического явления, его детерминанты и 
виктимологические аспекты, а также анализируются пробелы современного законодательного регули-
рования в контексте защиты несовершеннолетних от систематического психологического насилия, 
осуществляемого посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

В исследовании применен комплекс общенаучных и специально-юридических методов. Фор-
мально-юридический метод использован при анализе действующих норм уголовного и администра-
тивного законодательства в сфере противодействия психологическому насилию. Сравнительно-пра-
вовой метод реализован при сопоставлении нормативных конструкций отечественного и зарубежного 
права (Германии, Франции, Великобритании) в части криминализации кибербуллинга. Системно-струк-
турный метод применен для определения межотраслевых связей уголовно-правовых, административ-
ных и гражданско-правовых механизмов защиты личности. Доктринально-герменевтический метод 
задействован при интерпретации научных подходов к квалификации систематического психологиче-
ского насилия. Метод правового моделирования применен при формулировании предложений по со-
вершенствованию уголовного законодательства.

Научная новизна исследования заключается в комплексной разработке уголовно-правовой кон-
цепции противодействия кибербуллингу с учетом его специфических характеристик. Обоснована не-
обходимость имплементации в Особенную часть УК РФ самостоятельной статьи «Систематическое 
психологическое насилие в информационно-телекоммуникационных сетях», конструирование которой 
должно опираться на признак систематичности (не менее трех эпизодов деструктивной коммуника-
ции). Предложена модель градуированного правового реагирования, включающая преюдициальную 
административную ответственность за разовые акты цифровой агрессии и последующую уголов-
но-правовую квалификацию при повторности. Доказана необходимость совершенствования процес-
суальных механизмов сбора, фиксации и исследования цифровых доказательств кибербуллинга, что 
требует нормативного закрепления института «обязанности срочного сохранения данных» в соответ-
ствии с международными стандартами.

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, психологическое насилие, виктимизация, информаци-
онно-телекоммуникационные сети, криминализация, систематичность, межотраслевое регулирование, 
цифровые доказательства, превенция.

SINYAEVA Maria Ivanovna,
Candidate of Law, Associate Professor

 of the Department of Criminal Law, 
FSBEI HE “Southwestern State University”

CYBERBULLYING AS A FORM OF PSYCHOLOGICAL VIOLENCE: 
THE GROUNDS AND LIMITS OF CRIMINAL LIABILITY IN RUSSIAN 
LAW

Annotation. The subject of the study is the phenomenon of bullying and cyberbullin in the educational 
environment from the standpoint of criminal law qualifications. The work deals with the typology, signs and 

10.24412/2224-9133-2025-4-442-448



443 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

forms of manifestation of this socio-psychological phenomenon, its determinants and victimological aspects, 
as well as the gaps of modern legislative regulation in the context of protecting minors from systematic psy-
chological violence carried out through information and telecommunication networks.

The study used a set of general scientific and special legal methods. The formal legal method was used 
in the analysis of the current norms of criminal and administrative legislation in the field of countering psycho-
logical violence. The comparative legal method was implemented when comparing the regulatory structures 
of domestic and foreign law (Germany, France, Great Britain) in terms of criminalizing cyberbullying. The sys-
tem-structural method is applied to determine the intersectoral relations of criminal-legal, administrative and 
civil-Danian-legal mechanisms of personal protection. The doctrinal-hermeneutical method is involved in the 
interpretation of scientific approaches to the qualification of systematic psychological violence. The method 
of legal modeling was used in formulating proposals for improving criminal law.

The scientific novelty of the study lies in the comprehensive development of the criminal law concept of 
countering cyberbullying, taking into account its specific characteristics. The need to implement an indepen-
dent article “Systematic psychological violence in information and telecommunication networks” in the Spe-
cial Part of the Criminal Code of the Russian Federation is justified, the construction of which should be based 
on a sign of systematicity (at least three episodes of destructive communication). A model of graduated legal 
response is proposed, including pre-judicial administrative responsibility for one-time acts of digital aggres-
sion and subsequent criminal legal qualification upon repetition. The need to improve the procedural mecha-
nisms for collecting, recording and researching digital evidence of cyberbullying has been proven, which re-
quires the normative consolidation of the institution of the “obligation to urgently preserve data” in accordance 
with international standards.

Key words: bullying, cyberbullying, psychological violence, victimization, information and telecommu-
nication networks, criminalization, systematicity, intersectoral regulation, digital evidence, prevention.

Для обеспечения терминологической 
строгости представляется необходимым 

сформулировать рабочее определение исследуе-
мого феномена. Буллинг (англ. bullying) — это 
устойчивое, систематически повторяющееся 
поведение агрессивного характера (физического, 
вербального либо психоэмоционального), 
направленное на причинение вреда субъекту, 
находящемуся в заведомо более уязвимом поло-
жении, с целью закрепления или демонстрации 
социального превосходства агрессора [1, с. 90]. 
В контексте образовательных институтов указан-
ное явление рассматривается как разновидность 
институционально опосредованного межлич-
ностного насилия, обладающая выраженной 
асимметрией сил высокой степенью виктимиза-
ции потерпевшего.

Современная научная типология выделяет 
по меньшей мере три взаимодополняющих 
модуса буллинга.

1. Прямой (контактный) буллинг. Характери-
зуется применением физического насилия, угро-
зами его применения, а равно открытой вербаль-
ной агрессией, унижающей честь и достоинство 
потерпевшего [2, с. 126].

2. Косвенный (непрямой) буллинг. Реализу-
ется посредством социальной агрессии: бойкота, 
изоляции, систематического игнорирования, рас-
пространения диффамационной информации и 
иных форм символического исключения жертвы 
из значимых групповых взаимодействий [3, с. 24].

3. Принудительно-поведенческий буллинг. 
Предполагает ситуацию, в которой агрессор 

вынуждает жертву совершать действия, объек-
тивно оскорбляющие её личную или профессио-
нальную репутацию, тем самым усиливая психо-
логическое давление и снижая уровень субъек-
тивного благополучия потерпевшего [4, с. 525].

Ключевым квалифицирующим признаком 
всех перечисленных форм является регулярность 
агрессивных действий, трансформирующая 
разовый конфликт в стабильную модель виктими-
зации. С учётом этимологии и многоуровневой 
структуры явления буллинг целесообразно ана-
лизировать на стыке криминологии, психологии 
развития и педагогической конфликтологии, что 
позволяет вырабатывать комплексные правовые, 
организационные и профилактические меры про-
тиводействия данной форме насилия.

Речевая (вербальная) модификация школь-
ного буллинга репрезентируется систематиче-
ским употреблением уничижительной лексики, 
клеймящих прозвищ и иных языковых конструк-
тов, преследующих цель девальвации личностной 
и социальной идентичности обучающегося. Дан-
ная форма агрессии, как правило, сопровожда-
ется устойчивым когнитивно-эмоциональным 
дестрессом жертвы и обладает высокой латент-
ностью вследствие отсутствия материально фик-
сируемых следов.

Поведенческий буллинг функционально 
коррелирует с вербальной агрессией и реализу-
ется в виде комплекса социально-контролирую-
щих практик, включающих [5]:

• распространение диффамационных слу-
хов и интриг;  
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• шантаж и вымогательство материальных 
или нематериальных благ;  

• коллективный бойкот и преднамеренную 
изоляцию;  

• умышленное отчуждение или поврежде-
ние учебных принадлежностей и личных вещей 
потерпевшего.

Последний вектор формирует условие для 
вторичной виктимизации: учащийся вынужден 
нести дисциплинарные санкции со стороны педа-
гогов и испытывать давление со стороны родите-
лей из-за «нарушения» учебного процесса.

Социально-статусная детерминанта бул-
линга проявляется через зависимость интенсив-
ности и форм агрессии от позиционирования 
ребёнка в статусно-ролевой иерархии учебного 
коллектива. Отверженность манифестирует 
двумя основными способами [6, с. 423]: 

a) активное исключение (публичное прояв-
ление неприязни, демонстративный отказ от вза-
имодействия);

b) пассивное игнорирование. 
В обоих случаях формируется устойчивая 

роль «козла отпущения», что усиливает маргина-
лизацию субъекта и способствует закреплению 
деструктивных моделей групповой динамики.

Становление информационно-телекомму-
никационной среды обусловило возникновение 
автономного подвида описываемого феномена — 
кибербуллинга. Он реализуется посредством 
цифровых каналов (социальные сети, мессен-
джеры, электронная почта, SMS/MMS) и характе-
ризуется [7, с. 92]:

• анонимностью агрессора;  
• асинхронностью взаимодействия (воз-

можность непрерывного воздействия вне вре-
менных и пространственных ограничений);  

• неограниченностью потенциальной ауди-
тории и высокой скоростью тиражирования кон-
тента.

Перечисленные признаки радикально повы-
шают психотравмирующий потенциал цифровой 
агрессии, осложняют её детекцию и создают 
дополнительные правоприменительные вызовы 
при квалификации и профилактике данного вида 
девиантного поведения.

С точки зрения виктимологического ана-
лиза, в ряде эпизодов предпосылки кибербул-
линга формируются самими несовершеннолет-
ними. В условиях анонимизированной 
онлайн-коммуникации учащиеся демонстрируют 
феномен гипертрофированного самораскрытия, 
размещая в открытом доступе подробные био-
графические сведения, визуальные материалы и 
контактные данные. Подобное поведение суще-
ственно понижает порог доступа злоумышленни-
ков к персонализированной информации и тем 

самым повышает вероятность трансформации 
ситуативной агрессии в устойчивое цифровое 
преследование [8, с. 24].

Одновременно фиксируется дефицит 
очного, доверительного взаимодействия с роди-
телями и другими значимыми взрослыми, что 
снижает уровень внешнего контроля и лишает 
подростка ресурсной поддержки в стрессовой 
ситуации. В современной психолого-педагогиче-
ской литературе данная практика избыточного 
самораскрытия квалифицируется как «сетевой 
психоэксгибиционизм» — демонстративное 
«цифровое обнажение» интимно-личностных све-
дений перед неограниченной аудиторией гло-
бальной сети. Указанное явление пролонгирует 
уязвимость индивида в силу асинхронности и 
потенциальной безграничности аудитории, а 
потому должно рассматриваться в качестве 
самостоятельного виктимогенного фактора, обу-
словливающего повышенный риск кибербуллинга 
[9, с. 152].

Кибербуллинг, или систематическое психоэ-
моциональное преследование лица посредством 
телекоммуникационных сетей, ныне рассматри-
вается междисциплинарной доктриной как само-
стоятельная разновидность психологического 
насилия, обладающая сравнительно высокой 
латентностью, трансграничностью информаци-
онных потоков и кумулятивным характером 
вреда. В российском уголовном праве до сих пор 
отсутствует специализированный состав, крими-
нализирующий данное явление в совокупности 
его специфических признаков, что порождает 
доктринальную дискуссию о необходимости 
выделения кибербуллинга в качестве особого 
преступления против личности либо интеграции 
его в существующие институты главы 17 «Престу-
пления против свободы, чести и достоинства лич-
ности». Анализ международно-правовых источ-
ников, включая Резолюцию Генеральной Ассам-
блеи ООН «Защита детей от издевательств» (A/
RES/71/176), стандарт-установочную практику 
Совета Европы, а также модельные законода-
тельные акты СНГ, позволяет заключить, что пра-
вовые системы, ориентированные на превентив-
ную функцию уголовного закона, все чаще пере-
ходят от фрагментарной квалификации отдель-
ных оскорбительных действий к комплексному 
правовому описанию устойчивого цифрового 
преследования, учитывающему как форму, так и 
продолжительность деяния.

С точки зрения общей теории уголовного 
права кибербуллинг обладает всеми признаками 
общественно опасного деяния: он посягает на 
психическое здоровье и личную свободу потер-
певшего, нарушает конституционные гарантии 
неприкосновенности частной жизни (ст. 23 Кон-



445 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 4  - 2025

ституции РФ), создает угрозу его жизни при воз-
можности суицидального исхода и влечет значи-
тельный имущественный вред при использовании 
шантажа или прямого вымогательства. Объек-
тивная сторона проявляется в последовательной 
реализации вербальных, визуальных либо сме-
шанных коммуникационных актов, в рамках кото-
рых субъект публикует, распространяет или 
демонстрирует порочащие, угрожающие, дискре-
дитирующие сведения, направленные на деком-
пенсацию психоэмоционального состояния 
потерпевшего. При этом повторяемость дей-
ствий, длительность во времени, а также инфор-
мационное многоканальное расширение аудито-
рии являются ключевыми количественно-каче-
ственными критериями, переводящими деяние из 
сферы административной деликтности (напри-
мер, ст. 5.61 КоАП РФ) в область уголовно наказу-
емого поведения.

Субъект кибербуллинга определяется в док-
трине как лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности, способное осознавать факти-
ческий характер своих действий и руководить 
ими, однако с учетом возрастной структуры 
агрессивных групп в школьной и вузовской среде 
необходимо разграничивать ответственность 
несовершеннолетних в рамках ст. 90 УК РФ и оце-
нивать возможность применения принудитель-
ных мер воспитательного характера [10, с. 62]. 
Вопрос субъективной стороны носит акцентиро-
вано сложный характер: в большинстве случаев 
деяние совершается с прямым умыслом, предус-
матривающим осознание антиобщественной 
направленности воздействий и желаемый резуль-
тат в виде унижения, принуждения либо наруше-
ния душевного равновесия жертвы; однако в 
условиях сетевой коммуникации не исключается 
косвенный умысел, когда субъект предвидит воз-
можность наступления тяжких последствий (суи-
цид, расстройство здоровья) и сознательно отно-
сится к ним безразлично.

Сравнительный анализ зарубежных (в част-
ности, немецкого §§ 238 StGB «Stalking», фран-
цузского Art. 222-33-2-2 Code pénal «Harcèlement 
moral», британского Malicious Communications Act 
1988 с поправками «Online Safety Act») и отече-
ственных нормативных конструкций свидетель-
ствует о тенденции к расширительному толкова-
нию психического насилия и закреплению его 
самостоятельной уголовно-правовой ценности. 
При этом в российской системе специальную 
роль играет принцип законности (ст. 3 УК РФ), 
требующий нормативного закрепления ясных и 
недвусмысленных признаков состава. Исходя из 
этого, представляется оправданным моделирова-
ние новой статьи в системной связи с главами 16 
и 17 УК РФ с материализованным составом, где 
общественно опасные последствия выражаются 

в причинении легко-, средне- либо тяжко выра-
женного расстройства психического здоровья, 
подтверждаемого судебно-психиатрической экс-
пертизой, либо в наличии факта доведения до 
самоубийства. Квалифицирующие обстоятель-
ства целесообразно формализовать через при-
знаки группового характера деяния, использова-
ние информационных ресурсов общего пользо-
вания (социальных сетей, форумов, мессендже-
ров), совершение в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, зависимого или находя-
щегося под опекой лица, а равно сопряженность 
с вымогательством или угрозами тяжкого вреда 
здоровью.

Особо значимое препятствие в правопри-
менительной плоскости образует доказатель-
ственная специфика киберсреды. Информацион-
ный след кибербуллинга часто фрагментирован, 
динамичен и рассредоточен на серверах, распо-
ложенных в разных юрисдикциях, что обуславли-
вает необходимость унификации процессуальных 
процедур изъятия и фиксации электронных дока-
зательств. В настоящее время УПК РФ, формули-
руя правила выемки электронных носителей, 
оперирует по преимуществу аналоговыми пред-
ставлениями о вещественных доказательствах, в 
то время как цифровой контент может быть опе-
ративно изменён или удалён. Отсюда вытекает 
объективная потребность в имплементации в 
УПК РФ норм, корреспондирующих ч. 4 ст. 11 
Конвенции Совета Европы о киберпреступности, 
а именно введение института «обязанности сроч-
ного сохранения данных» (preservation order) и 
увеличения срока их хранения провайдерами до 
момента мотивированного запроса уполномочен-
ных органов. Эффективность уголовного пресле-
дования осложняется и тем, что крупные IT-кор-
порации чаще всего подчиняются праву госу-
дарств, где они зарегистрированы, а не рези-
дентскому праву пользователя, из-за чего 
исполнение запросов органов предварительного 
следствия РФ затягивается либо вовсе блокиру-
ется. Для нивелирования этого фактора пред-
ставляется целесообразным заключение двусто-
ронних соглашений о взаимной правовой помощи 
по линии Министерства юстиции РФ и развитие 
членства в международных сетях CERT и 
INTERPOL Cybercrime Directorate.

Существенное значение имеет соотноше-
ние дисциплинарных, административных и уго-
ловно-правовых мер реагирования. В отече-
ственной доктрине активно дискутируется вопрос 
об административной преюдиции по модели ст. 
116.1 УК РФ, когда систематическое нарушение 
норм КоАП РФ, предусматривающих ответствен-
ность за оскорбление и распространение кле-
веты, при повторности либо при наступлении 
материальных и нематериальных последствий 
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может трансформироваться в уголовно наказуе-
мое деяние. Однако такой подход оправдан 
только при наличии унифицированного понятия 
«систематичность», которое может определяться 
через количественный (не менее трёх эпизодов в 
течение календарного года) и временной крите-
рий (действия, растянутые во времени не менее 
чем на один месяц). В противном случае возни-
кает риск расширительной трактовки диспозиции 
и нарушения принципа определённости уголов-
ного закона.

Теоретико-правовой анализ показал, что 
кибербуллинг необходимо рассматривать под 
углом комплексного объекта посягательства: 
кроме психического здоровья, от негативных 
воздействий страдает информационная безопас-
ность личности, выраженная в праве на непри-
косновенность частной жизни, тайну переписки и 
свободное пользование школьной, студенческой 
либо трудовой средой без угрозы психологиче-
ского давления. Указанный комплекс взаимосвя-
занных благ предполагает межотраслевой харак-
тер регулирования; следовательно, декримина-
лизирующие или криминализующие инициативы 
должны сопровождаться изменениями в Законе 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральном законе 
«О персональных данных», а также в образова-
тельном праве, обеспечивающем институцио-
нальную профилактику.

На доктринальном уровне налицо разнопо-
лярные подходы к форме вины за последствия 
кибербуллинга, приведшие к суициду потерпев-
шего. Часть исследователей считает целесоо-
бразным применение специального состава 
доведения до самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) с 
учётом психолого-психиатрических особенно-
стей несовершеннолетних; другая часть док-
трины склоняется к тому, что при особой тяжести 
информационно-психологического воздействия 
и наличии прямого умысла на создание критиче-
ской стрессовой ситуации правомерно квалифи-
цировать действия агрессора по совокупности 
правонарушений, включая причинение тяжкого 
вреда здоровью. Практика Верховного Суда РФ 
по аналогичным делам пока единообразного под-
хода не выработала, что подкрепляет тезис о 
необходимости нормативного уточнения.

Не менее важным является вопрос реститу-
ции и компенсации нематериального вреда, при-
чиненного потерпевшему. Гражданско-правовой 
механизм ст. 151 ГК РФ позволяет взыскивать 
компенсацию морального вреда, однако для 
успешного иска необходимо доказать факт нару-
шения неимущественных прав и наступление 
негативных психических последствий, что в усло-
виях анонимности агрессора и удаленности дока-

зательственной базы становится затруднитель-
ным. Введение прямой уголовной ответственно-
сти за кибербуллинг упорядочит подобные разби-
рательства, поскольку вступивший в законную 
силу приговор даст потерпевшему презумпцию 
установленного факта нарушения, упрощая про-
цесс взыскания компенсации. В правовых систе-
мах Германии и Канады такая корреляция уже 
показала свою эффективность, сократив сроки 
судебного разбирательства вдвое.

Научно обоснованной представляется 
имплементация в Особенную часть УК РФ само-
стоятельной статьи «Систематическое психоло-
гическое насилие в информационно-телекомму-
никационных сетях». Диспозиция нормы должна 
конструироваться вокруг охраны психического 
здоровья и социальной репутации личности и 
включать признак неоднократности: не менее 
трёх эпизодов деструктивной коммуникации уни-
чижительного, дискриминационного либо угро-
жающего содержания, совершённых в ограни-
ченный временной интервал. Такой критерий 
систематичности позволит качественно отграни-
чить кибербуллинг от единичных конфликтных 
интеракций, одновременно обеспечивая возмож-
ность надлежащей криминализации. Субъектив-
ная сторона предполагает прямой умысел, выра-
женный в стремлении причинить психологиче-
ский вред, унизить достоинство и социально 
девальвировать потерпевшего. Повышенная уго-
ловная ответственность должна устанавливаться 
в ситуации, когда объектом посягательства 
выступает несовершеннолетний либо лицо, нахо-
дящееся в психотравмирующей зависимости от 
агрессора.

Для профилактики цифровой агрессии 
целесообразно ввести преюдициальную админи-
стративную ответственность за разовые акты 
психологического насилия в сети; повторное 
совершение аналогичного деяния послужит осно-
ванием для уголовно-правовой квалификации. 
Такая модель градуированного реагирования 
усиливает превентивный потенциал законода-
тельства, позволяя правоохранительным органам 
оперативно фиксировать первичные нарушения 
и предупреждать эскалацию.

Эффективность правоприменения во мно-
гом зависит от развития специализированных 
экспертных инструментов, что диктует необходи-
мость утверждения методических рекомендаций 
по судебно-психологической экспертизе цифро-
вых материалов. В рамках экспертного исследо-
вания должны анализироваться содержательные, 
семантические и визуальные характеристики 
сообщений, степень их потенциального пси-
хотравмирующего воздействия (тревожность, 
депрессивные симптомы, формирование суици-
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дальных тенденций) и масштабы социальной 
девальвации потерпевшего, измеряемые репута-
ционными потерями, стигматизацией и социаль-
ной изоляцией.

Уточнение диспозиции ст. 151.1 УК РФ 
посредством включения нормы об ответственно-
сти законных представителей за ненадлежащий 
контроль обрело бы дополнительный профилак-
тический эффект: если взрослые, обладая досто-
верными сведениями о систематическом участии 
подростка в кибербуллинге, не принимают разум-
ных мер по его пресечению, образуется самосто-
ятельный уголовно-правовой риск. Параллельно 
актуализируется необходимость расширения 
перечня отягчающих обстоятельств (ст. 63 УК РФ) 
за счёт фиксации использования технологий дип-
фейк и иных генеративных методов искусствен-
ного интеллекта, предназначенных для производ-
ства или распространения дискредитирующих 
материалов о потерпевшем.

Завершающим элементом предлагаемой 
концепции является институциональная интегра-
ция инструментов цифровой криминалистики с 
межведомственным взаимодействием: система 
мониторинга открытых источников, автоматизи-
рованный лингвистический анализ, блок-
чейн-фиксация электронных следов, а также 
формализованные протоколы обмена данными 
между правоохранительными органами и адми-
нистрациями социальных платформ. Только 
синергия указанных мер способна обеспечить 
своевременное выявление, доказательственную 
фиксацию и пресечение кибербуллинга на ранних 
стадиях, тем самым формируя целостный уголов-
но-правовой механизм защиты психического 
благополучия личности в условиях стремительно 
трансформирующейся цифровой среды.

В результате проведенного исследования 
установлено, что кибербуллинг представляет 
собой самостоятельную разновидность психоло-
гического насилия, обладающую высокой латент-
ностью, трансграничностью информационных 
потоков и кумулятивным характером причиняе-
мого вреда. Доказано соответствие данного дея-
ния всем признакам общественной опасности: 
посягательство на психическое здоровье и лич-
ную свободу потерпевшего, нарушение конститу-
ционных гарантий неприкосновенности частной 
жизни, создание угрозы жизни при возможности 
суицидального исхода. Выявлены существенные 
пробелы в действующем уголовном законода-
тельстве, не позволяющие эффективно противо-
действовать систематическому психологиче-
скому насилию в цифровой среде.

Обоснована целесообразность формирова-
ния комплексного межотраслевого механизма 
защиты от кибербуллинга, включающего не 

только уголовно-правовые, но и административ-
ные, гражданско-правовые и организацион-
но-профилактические инструменты. Сформули-
рованы критерии разграничения кибербуллинга 
от смежных составов преступлений и админи-
стративных правонарушений, опирающиеся на 
количественные (не менее трех эпизодов) и вре-
менные (длительность не менее месяца) параме-
тры. Доказана необходимость законодательной 
регламентации специальных процедур фиксации 
цифровых следов и развития экспертных мето-
дик оценки психотравмирующего потенциала 
сетевых коммуникаций для объективной квали-
фикации деяний.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и правовые вопросы, касающиеся проблем 
осуществления прокурорского надзора за исполнением российского законодательства в отношении 
несовершеннолетних. На основе анализа сущности и особенностей, присущих указанному направле-
нию прокурорской деятельности, были рассмотрены проблемы реализации прокурором своих полно-
мочий в данной сфере и основные направления повышения эффективности их реализации. При этом 
было отмечено, что в Российской Федерации права и свободы лиц, не достигших совершеннолетия, 
равно как и иных граждан, при их участии в различных гражданских, административных, трудовых, 
жилищных и других видах взаимоотношений, определяются и регулируются федеральным законода-
тельством. Прокуратура в силу своего положения, решаемых задач и предоставленных полномочий 
обладает максимально разносторонней и полной информацией относительно состояния законности в 
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Конституция Российской Федерации как 
нормативный правовой акт, обладающий 

наивысшей юридической силой, провозглашает 
основные положения государственной политики 
и является правовой основой при формировании 
федерального законодательства, регламентиру-
ющего правоотношения по защите интересов 

детей. С момента своего рождения ребенок обла-
дает всеми правами и свободами человека и 
гражданина, установленными главой 2 Конститу-
ции РФ [1].

Одной из главных задач на пути становле-
ния и развития Российской Федерации как пра-
вового государства является достойное воспита-
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ние и обеспечение защиты прав и интересов под-
растающего поколения. Реализация этой задачи 
возложена не только на конкретную семью, но и в 
целом на государство в лице соответствующих 
органов, учреждений и организаций. Согласно ч. 
1 ст. 38 Конституции РФ «материнство и детство, 
семья» находятся под защитой государства.

В силу изложенных обстоятельств основ-
ными целыми государственной политики в инте-
ресах детей являются следующие: осуществле-
ние конституционных прав детей, недопущение 
их дискриминации, упрочение основных гарантий 
прав и законных интересов детей, а также вос-
становление их прав в случаях имевших место 
нарушений. Реализация указанных целей вклю-
чает в себя несколько направлений деятельно-
сти. Одним из таких направлений является проку-
рорский надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних.

О приоритетности названной сферы над-
зора, а также о повышенном внимании прокуро-
ров к обеспечению соблюдения прав несовер-
шеннолетних говорит и то обстоятельство, что в 
структуре Генеральной прокуратуры РФ создано 
и функционирует управление по надзору за 
соблюдением прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних, а в прокуратурах субъек-
тов РФ - соответствующие отделы, помощники и 
старшие помощники прокуроров субъектов.

На основе сравнительного исследования 
правового положения несовершеннолетних и 
правового механизма обеспечения защиты их 
интересов в нашей стране и в мире в целом 
можно прийти к выводу о том, что установленные 
законом права, обязанности по воспитанию 
ребенка получили свое отражение во многих нор-
мативных правовых актах России. Более того, 
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 была 
утверждена Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, предусма-
тривающая основные направления государствен-
ной политики по защите прав и интересов несо-
вершеннолетних [2]. В 2017 году Президент РФ 
своим Указом 2018-2027 годы объявил Десятиле-
тием детства в Российской Федерации [3].

Необходимость особой государствен-
но-правовой защиты основных прав и интересов 
несовершеннолетних обусловлена прежде тем, 
что данная категория граждан больше всего 
подвержена разного рода негативным влияниям 
и противоправным посягательствам; в силу опре-
деленных причин подростки не могут самостоя-
тельно защитить свои права. В значительной сте-
пени именно по этой причине вопросы соблюде-
ния законности в данной сфере общественных 
отношений, а также связанные с этим проблемы 

и пути их решения являются приоритетным 
направлением работы органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Роль прокуроров в обеспечении защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних 
трудно переоценить, поскольку они наделены 
исключительными полномочиями по осуществле-
нию функции надзора за исполнением законода-
тельства о несовершеннолетних в целях поддер-
жания законности и правопорядка в государстве, 
а также гарантии защиты прав и интересов под-
ростков от преступных и иных противоправных 
посягательств.

Конституционные положения о том, что 
«забота о детях, их воспитание - равное право и 
обязанность родителей» получило более кон-
кретную регламентацию в п. 1 ст. 63 Семейного 
кодекса РФ: «Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психологи-
ческом, духовном и нравственном развитии своих 
детей» [4]. 

Между тем, как показала судебно-след-
ственная практика, одной из главных причин 
роста преступности среди несовершеннолетних 
является ненадлежащее исполнение многими 
родителями своих обязанностей по воспитанию, 
защите прав и интересов ребенка. В связи с этим 
сотрудникам органов прокуратуры необходимо 
тесно взаимодействовать с субъектами профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних. 
Их перечень представлен в ст. 4 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

В частности, в их число входят комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы управления социальной защитой населе-
ния, федеральные органы государственной вла-
сти и органы государственной власти субъектов 
РФ, осуществляющие государственное управле-
ние в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, органы опеки и попечитель-
ства, органы по делам молодежи, органы управ-
ления здравоохранением, органы службы занято-
сти, органы внутренних дел, учреждения уголов-
но-исполнительной системы (следственные изо-
ляторы, воспитательные колонии и 
уголовно-исполнительные инспекции). 

Указанных субъектов профилактики право-
нарушений несовершеннолетних необходимо 
ориентировать на своевременное выявление 
неблагополучных семей и родителей, не исполня-
ющих и ненадлежаще исполняющих свои обязан-
ности по воспитанию, защите прав и интересов 
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ребенка, а также нацелить органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на принятие 
профилактических мер, в том числе связанных с 
привлечением законных представителей под-
ростков к административной и уголовной ответ-
ственности.

Одним из актуальных вопросов в рамках 
осуществления прокурорского надзора за испол-
нением законов о несовершеннолетних является 
закрепленное в Конституции РФ и гарантирован-
ное государством право на общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях. Безусловное соблюдение дан-
ного права несовершеннолетних обеспечивает 
возможность каждому ребенку всесторонне и 
полно быть вовлеченным в социальную жизнь, а 
также иметь возможность эффективного и пол-
ноценного развития личности. 

Между тем в последние годы в ряде регио-
нов страны сложилась неблагоприятная ситуация 
в указанной сфере. Об этом свидетельствуют 
многочисленные обращения граждан, связанные 
с нарушениями прав учащихся различных обще-
образовательных учреждений на получение 
общедоступного и бесплатного образования, в 
частности, в связи с так называемыми поборами 
на текущие бытовые нужды образовательных 
учреждений. По результатам проведения прове-
рок подобных жалоб и заявлений граждан и 
выявления нарушений законодательства в сфере 
образования органами прокуратуры была дана 
правовая оценка действий соответствующих 
должностных лиц на предмет наличия в их дей-
ствиях признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.57 
КоАП РФ [5], и приняты соответствующие процес-
суальные решения.

Подобно рода сведения, как нам представ-
ляется, необходимо активно распространять с 
помощью средств массовой информации в целях 
правового просвещения граждан, профилактики 
правонарушений в указанной сфере, а также вне-
дрения положительного опыта осуществления 
прокурорского надзора.

К числу актуальных также относится вопрос, 
связанный с деятельностью органов прокура-
туры по отстаиванию трудовых прав несовершен-
нолетних. На современном этапе развития нашего 
государства и общества возможность трудоу-
стройства граждан до достижения ими совер-
шеннолетнего возраста является нормальным и 
весьма распространенным явлением. В этой 
связи приходится констатировать, что данная 

категория населения представляет собой самую 
бюджетную и наименее защищенную рабочую 
силу. В современном обществе подростки тру-
дятся в различных сферах деятельности и произ-
водства. К сожалению, нередко «трудовая дея-
тельность» подростков носит криминальный 
характер: их эксплуатируют в преступных целях, 
например, при распространении наркотиков.

Материалы многих прокурорских проверок 
в различных регионах страны, а также статисти-
ческие и аналитические данные свидетельствуют 
о систематическом допущении со стороны рабо-
тодателей многочисленных и повсеместных нару-
шений трудового законодательства по отноше-
нию к несовершеннолетним: не издаются при-
казы о приеме на работу при оформлении трудо-
вых отношений, не оформляется соответствующая 
трудовая книжка, не соблюдается требование об 
установлении подросткам сокращенной продол-
жительности рабочего времени, устанавливается 
испытание при приеме на работу, имеются факты 
привлечения к работе в выходные и праздничные 
дни, в ночное время, сверхурочная работа и др.

В целях повышения эффективности проку-
рорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи был издан При-
каз Генерального прокурора РФ от 13 декабря 
2021 г. № «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законодательства о несо-
вершеннолетних, соблюдением их прав и закон-
ных интересов» [6]. 

Указанным ведомственным приказом всем 
прокурорам предписано занимать активную 
позицию в процессе выявления нарушений тру-
довых прав несовершеннолетних. При этом обра-
щено их внимание на то, что выявление таких 
фактов должно осуществляться не только при 
проведении специальных проверок, которые 
чаще всего выполняются в связи с реагирова-
нием на поступившие заявления граждан, но и в 
ходе работы в других сферах прокурорской дея-
тельности. Кроме того, особое внимание следует 
обратить на осуществление прокурорского над-
зора за соблюдением прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, которые остались без попе-
чения родителей.

Так, согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
(далее – закон № 159 ФЗ) «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
не имеющие закрепленного жилого помещения, 
после окончания пребывания в образовательном 
учреждении или учреждении социального обслу-
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живания, а также в учреждениях всех видов про-
фессионального образования, либо по окончании 
службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обеспечиваются органами исполни-
тельной власти по месту жительства вне очереди 
жилой площадью не ниже установленных соци-
альных норм» [7].

В рамках реализации данного вида надзора 
наиболее эффективной мерой прокурорского 
реагирования для защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является направление исковых заяв-
лений в суд, в интересах лиц, обратившихся в 
органы прокуратуры за защитой своих прав, для 
понуждения органов исполнительной власти к 
обеспечению данной категории граждан жилыми 
помещениями.

Указанная мера прокурорского реагирова-
ния, как показала практика, является одной из 
самых действенных способов защиты нарушен-
ных жилищных прав подростков. Вместе с тем 
необходимо отметить, что при проведении проку-
рорских проверок по поводу длительного неис-
полнения судебных актов нередко выявляются 
факты отсутствия в жилом фонде свободных 
жилых помещений. В этой связи приходится кон-
статировать, что реализация на практике поло-
жений закона № 159-ФЗ далеко не во всех слу-
чаях гарантирует обеспечение жилыми помеще-
ниями граждан указанной категории. Фактически 
реализация их прав на жилье напрямую зависит 
от финансовых возможностей конкретного субъ-
екта РФ.

В свете рассматриваемых проблем необхо-
димо отметить, что органы прокуратуры в рамках 
своей правоохранительной деятельности особое 
внимание уделяют надзору за соблюдением зако-
нодательства о защите детей от информации, 
которая причиняет вред их здоровью и развитию.

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» установлены 
ограничения на распространение подобного рода 
информации: допускается распространение 
подобной информации в доступное для детей 
время, в доступных для посещения детьми обще-
ственных местах, а также установлена обязан-
ность изготовителей и распространителей 
информационной продукции принимать все необ-
ходимые технические, программные и иные меры 
защиты от доступа к данной информации несо-
вершеннолетних [8].

Соблюдение указанных требований закона 
особенно важно для производителей и распро-

странителей информационной продукции, 
поскольку «Интернет» и телевидение в настоящее 
время являются для детей одним из основных 
источников информации, важным фактором фор-
мирования ценностей, становления и развития 
личности.

При этом органами прокуратуры повсе-
местно выявляются многочисленные нарушения 
законодательства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
Так, например, при проведении прокурорских 
проверок были выявлены различные интер-
нет-сайты, содержащие запрещенную информа-
цию. Во многих общественных местах, куда 
имеют доступ в том числе дети, созданы условия 
для подключения к сети «Интернет», но при этом 
не везде используется система фильтрации нега-
тивной информации. Далеко не во всех образо-
вательных учреждениях доводится до сведения 
учащихся правила безопасного поведения в сети 
«Интернет».

С целью устранения выявленных нарушений 
органы прокуратуры в пределах своих полномо-
чий принимают определённые меры прокурор-
ского реагирования, в том числе направление 
соответствующих заявлений в суды для обеспе-
чения защиты прав и законных интересов детей в 
информационный среде. В этих же целях прово-
дится координация деятельности различных пра-
воохранительных органов.

С учётом изложенных обстоятельств можно 
констатировать следующее: поскольку из числа 
всех правоохранительных органов только проку-
ратура в силу своего положения, решаемых задач 
и предоставленных полномочий обладает макси-
мально разносторонней и полной информацией 
относительно состояния законности в сфере 
соблюдения прав, свобод и интересов несовер-
шеннолетних, то её необходимо рассматривать в 
качестве основного субъекта государственной 
власти, выступающего гарантом обеспечения 
прав и интересов несовершеннолетних в Россий-
ской Федерации. Наиболее эффективным и дей-
ственным средством прокурорского реагирова-
ния на выявленные нарушения законодательства 
по отношению к несовершеннолетним следует 
рассматривать обращения прокурора в суд с 
соответствующим заявлением.
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В современном мире Интернет стал неотъ-
емлемой частью жизни молодежи, пре-

доставляя бесконечные возможности для обще-
ния, обучения и самовыражения. С каждым годом 
все больше молодых людей активно используют 
цифровые технологии, что открывает перед ними 
новые горизонты. Однако с увеличением вре-
мени, проводимого в сети, возрастает и вероят-
ность столкновения с различными угрозами, 
такими как кибербуллинг, мошенничество, дезин-
формация и другими. В условиях быстро меняю-
щегося цифрового пространства, важно пони-
мать, как безопасно и эффективно использовать 
доступные ресурсы.

Цифровая грамотность становится ключе-
вым навыком для молодежи, позволяющим не 

только защитить себя от потенциальных угроз, но 
и развивать критическое мышление и аналитиче-
ские способности. Она включает в себя умение 
работать с технологиями, находить и оценивать 
информацию, а также осознание важности лич-
ной безопасности в Интернете. Молодые люди, 
обладая этими навыками, могут уверенно ориен-
тироваться в онлайн-пространстве и принимать 
обоснованные решения.

Однако многие молодые пользователи 
Интернета сталкиваются с проблемами из-за 
недостатка знаний о киберугрозах и основах без-
опасности в сети. Это может привести к негатив-
ным последствиям, таким как потеря личных дан-
ных или психоэмоциональные травмы от кибер-
буллинга. Поэтому важно не только обучать 
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молодежь техническим аспектам работы с циф-
ровыми устройствами, но и формировать у них 
понимание этических норм поведения в Интер-
нете.

Цифровая грамотность — это способность 
личности использовать цифровые технологии 
для поиска, оценки, создания информации, а 
также ее  обмена. Она включает в себя не только 
технические навыки работы с устройствами и 
программным обеспечением, но также критиче-
ское мышление, этическое поведение в сети и 
понимание вопросов безопасности данных.

Захарова А.С. отмечает, что уровень цифро-
вой грамотности студентов выше в сравнении с 
другими группами, это подтверждают многочис-
ленные исследования. Так, для работающих пока-
затель в 2022 году составил 68%, для пенсионе-
ров – 65%. Цифровая грамотность студентов 
находится на уровне 71%. Однако нельзя ска-
зать, что даже внутри этой группы нет отличий: 
уровень цифровой грамотности может отли-
чаться в зависимости от места проживания (не 
стоит забывать о проблеме цифрового неравен-
ства) или направления подготовки, по которому 
проходит обучение. Кроме того, не стоит забы-
вать, что цифровая грамотность включает в себя 
множество аспектов, и стоит стремиться к высо-
кому уровню знаний и навыков по каждому из них 
[1, с. 122].

Цифровая грамотность состоит из несколь-
ких ключевых компонентов, таких как техниче-
ские навыки, информационную грамотность, 
коммуникационную грамотность, этическую гра-
мотность и безопасность в Интернете. Техниче-
ские навыки можно определить как практические 
умения, которые позволяют человеку эффек-
тивно использовать технологии для выполнения 
различных задач. Эти навыки могут варьиро-
ваться от базовых умений работы с компьютером 
до сложных знаний в области программирования, 
сетевой безопасности или инженерии.

В свою очередь, информационная грамот-
ность — это способность эффективно искать, 
оценивать, использовать и создавать информа-
цию в различных форматах и контекстах. Она 
включает в себя навыки критического мышления, 
позволяющие анализировать источники и разли-
чать достоверную информацию от недостовер-
ной. В условиях информационного перегруза, 
характерного для современного общества, 
информационная грамотность становится ключе-
вым навыком, необходимым для принятия обо-
снованных решений, успешного обучения и 
активного участия в жизни общества.

Коммуникационная грамотность — это спо-
собность эффективно обмениваться информа-
цией и взаимодействовать с другими людьми в 
различных контекстах, используя как вербаль-

ные, так и невербальные средства общения. Она 
включает в себя умение четко выражать свои 
мысли, активно слушать собеседника, адаптиро-
вать стиль общения в зависимости от аудитории 
и ситуации, эффективно взаимодействовать с 
другими людьми через цифровые платформы, 
включая социальные сети, электронную почту и 
мессенджеры, а также критически оценивать 
информацию.

Этическая грамотность в контексте цифро-
вой безопасности становится особенно важной в 
условиях повсеместного распространения техно-
логий и увеличения объема обрабатываемых дан-
ных. В эпоху, когда информация может быть 
легко собрана, распространена и использована, 
пользователи должны осознавать этические 
аспекты своих действий в сети, такие как защита 
личной информации, уважение к приватности 
других и ответственность за распространение 
контента. Этическая грамотность включает в 
себя способность оценивать источники инфор-
мации, распознавать манипуляции и дезинфор-
мацию, а также принимать осознанные решения 
о том, как безопасно взаимодействовать с циф-
ровыми платформами. Это не только способ-
ствует созданию более безопасной онлайн-
среды, но и формирует культуру уважения и 
доверия в цифровом пространстве.

Безопасность в Интернете действительно 
требует знания основных принципов защиты лич-
ной информации и умения распознавать киберу-
грозы. В современном цифровом мире, где мы 
ежедневно взаимодействуем с различными 
онлайн-платформами, важно понимать, как 
защитить свои данные от потенциальных угроз. 
Это включает в себя использование сложных 
паролей, активацию двухфакторной аутентифи-
кации и регулярные обновления программного 
обеспечения. Кроме того, необходимо быть вни-
мательным к подозрительным сообщениям и 
ссылкам, чтобы избежать фишинга и вредонос-
ного ПО.

Подповетная Ю.В., Рулевская Л.П., Подпо-
ветный А.Д. выделяют еще один компонент, такой 
как понимание цифровых следов. Цифровой след 
– это вся информация, которую человек пассивно 
оставляет и активно делится о себе в Интернете, 
особенно в социальных сетях. Текст, изображе-
ния, мультимедиа, файлы cookie, история посе-
щенных страниц, IPадреса, пароли и даже интер-
нет-провайдеры – все это составляет цифровой 
след человека. Современные люди проводят 
много времени в Интернете и могут не всегда 
думать о последствиях того, что они делают. На 
занятиях и уроках по цифровой грамотности сту-
дентов вузов необходимо обсуждать последствия 
того, чем они делятся в Интернете. Особенно 
важно отметить, что обучающиеся могут не пред-
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полагать, что информация в Интернете является 
частной. Будь то новый номер телефона, который 
они зарегистрировали, или твит, который они 
только что написали, все это доступно в Интер-
нете [2, с. 69].

С развитием технологий и увеличением 
доступа к Интернету молодежь стала более 
активно использовать онлайн-пространство для 
общения, обучения и развлечений. Однако с этим 
ростом связаны и серьезные угрозы, которые 
негативно сказываются на их безопасности и 
благополучии.

Во-первых, основной угрозой является 
кибербуллинг, который представляет форму 
агрессивного поведения, которая происходит в 
онлайн-среде. Молодежь может стать жертвой 
оскорблений, запугиваний или травли через 
социальные сети, мессенджеры и форумы. Это 
может привести к серьезным психологическим 
последствиям, таким как депрессия и тревож-
ность. Что касается уголовной ответственности, 
то действующий УК РФ не содержит состава 
такого преступления как кибербуллинг или бул-
линг. Привлечение лица за совершение кибербул-
линга на сегодняшний день осуществляется по 
иным статьям УК РФ, которые содержат такой 
квалифицирующий признак как совершение пре-
ступных деяний с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»). На сегодняшний день наиболее рас-
пространенной практикой привлечения лица к 
уголовной ответственности за кибербуллинг 
является квалификация его деяний по ч. 2 ст. 
128.1 УК РФ. По данной статье наказывается кле-
вета, то есть распространение заведомо ложных 
данных другого лица или подрывающих его репу-
тацию, совершенная публично с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет». Кибербуллинг, выра-
зившийся в склонении жертвы интернет-травли к 
совершению самоубийства или в доведении до 
самоубийства, бескомпромиссно наказывается 
по статьям 110–110.1 УК РФ [3, с. 299-300].

Во-вторых, фишинг. Один из методов 
обмана, при котором злоумышленники пытаются 
получить личные данные (логины, пароли, бан-
ковские реквизиты) через поддельные сайты или 
сообщения. Молодежь, часто не имеющая доста-
точного опыта в Интернет-безопасности, может 
стать легкой мишенью для таких мошенников. Ни 
для кого не секрет, что киберпреступники исполь-
зуют различные методы для нападения на уязви-
мых лиц. Вредоносные ссылки часто эксплуати-
руют любопытство и наивность ребенка; фишин-
говые атаки и атаки программ-вымогателей начи-
наются с простого щелчка. Дети не всегда 
осознают риски, связанные со скачиванием фай-

лов из неизвестных источников. Кроме того, 
хакеры признают, что родители все чаще делятся 
устройствами со своими детьми. Эта динамика 
создает широкие возможности для привлечения 
профессионалов через их детей [4].

В-третьих, влияние неподобающего кон-
тента. Интернет полон разнообразного контента, 
включая материалы, которые могут быть неподо-
бающими или даже опасными для молодежи. Это 
могут быть насильственные видео, порнографи-
ческие материалы или пропаганда ненависти. В 
Государственной Думе Российской Федерации 
уже обсуждались вопросы защиты молодежи от 
данного негативного контента. О том, что сена-
торы и депутаты обратились в правительство с 
просьбой создать механизмы блокировки 
«деструктивного контента» в мессенджерах, 
сообщила на заседании парламентской комиссии 
по расследованию преступлений «киевского 
режима» против детей ее сопредседатель, 
вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее сло-
вам, комиссия провела анализ публикаций в про-
украинских Telegram-каналах и выяснила, что 
число информационных атак на детей выросло 
примерно на треть. По данным сопредседателя 
комиссии, вице-спикера Совета федерации Инны 
Святенко, Генпрокуратура РФ совместно с Мин-
цифры и Роскомнадзором уже готовит законо-
проект, расширяющий технические возможности 
блокировки противоправного контента [5].

В-четвертых, угрозы личной безопасности. 
Молодежь может подвергаться угрозам личной 
безопасности при встречах с незнакомцами в 
Интернете. Это может быть связано с опасно-
стью физической встречи с человеком, который 
представляется другим, чем он есть на самом 
деле. По данным ООН наибольшую тревогу вызы-
вает угроза сексуальной эксплуатации и насилия 
в Интернете. Никогда еще не было так легко для 
детей, совершивших сексуальные преступления, 
связаться со своими потенциальными жертвами, 
поделиться изображениями и побудить других к 
совершению преступлений. Около 80% детей в 
25 странах сообщают, что чувствуют себя в опас-
ности сексуального насилия или эксплуатации в 
Интернете [6].

Таким образом, с развитием технологий и 
увеличением доступа к Интернету молодежь 
сталкивается с множеством угроз, которые могут 
негативно сказаться на их безопасности и психо-
эмоциональном состоянии. Кибербуллинг, 
фишинг, неподобающий контент и угрозы личной 
безопасности — это лишь некоторые из рисков, с 
которыми им приходится иметь дело в онлайн-про-
странстве. Эти проблемы требуют серьезного 
внимания со стороны как самих молодых людей, 
так и их окружения.
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Для эффективной борьбы с этими угрозами 
необходимо разработать и внедрить комплекс-
ные методы защиты, которые помогут молодежи 
безопасно ориентироваться в цифровом мире.

1. Образовательные инициативы. Они 
играют ключевую роль в защите молодежи от 
киберугроз. Они помогают развивать осведом-
ленность о рисках, формировать навыки безо-
пасного поведения в Интернете и способствовать 
созданию культуры цифровой безопасности. 
Согласно анкетированию, проведенному среди 
892 студентов было выявлено, что 40,2 % из 
общей выборки испытуемых нуждаются в разви-
тии и совершенствовании умений определять 
безопасность файлов в Интернете. По результа-
там дополнительной беседы после анкетирова-
ния выяснилось, что такие студенты не всегда 
могут распознать, насколько безопасен сайт и 
информация, на нем представленная, определяя 
надежность сайтов и безопасность их контента 
интуитивно (обращают внимание на оформление 
сайта, его адрес и пр.), отмечают необходимость 
развития таких навыков [7, с. 71]. Образователь-
ные программы могут информировать молодежь 
о различных типах киберугроз, таких как кибер-
буллинг, фишинг, мошенничество и распростра-
нение неподобающего контента. Знание о суще-
ствующих рисках помогает молодым людям быть 
более внимательными и осторожными в 
онлайн-пространстве. Также обучение навыкам 
критического мышления позволяет молодежи 
анализировать информацию, которую они встре-
чают в Интернете. Оно включает в себя умение 
распознавать ложные новости, манипуляции и 
недостоверные источники информации. Критиче-
ское мышление помогает избежать влияния 
дезинформации и манипуляций. Программы по 
кибербезопасности могут обучать молодежь 
основам безопасного поведения в Интернете, 
таким как создание надежных паролей и исполь-
зование двухфакторной аутентификации, опас-
ности публичных Wi-Fi сетей и как защитить свои 
данные при использовании таких сетей, а также 
правила безопасного общения в социальных 
сетях и мессенджерах. Важно, чтобы образова-
тельные инициативы охватывали не только моло-
дежь, но и их родителей и наставников. Обучение 
родителей основам кибербезопасности позволит 
им лучше понимать риски и помогать своим детям 
безопасно пользоваться Интернетом. К тому же, 
использование интерактивных форматов, таких 
как семинары, тренинги, онлайн-курсы и игровые 
платформы, делает обучение более увлекатель-
ным и эффективным. Молодежь лучше восприни-
мает информацию, когда она представлена в 
доступной и интересной форме. Таким образом, 
образовательные инициативы являются важным 
инструментом защиты молодежи от киберугроз. 

Они помогают формировать осведомленность, 
развивать необходимые навыки и способствуют 
созданию безопасной онлайн-среды.

2. Поддержка со стороны родителей и 
наставников играет ключевую роль в защите 
молодежи от Интернет-угроз. Стоит отметить, что 
родители и наставники должны быть осведом-
лены о потенциальных угрозах в Интернете, таких 
как кибербуллинг, мошенничество, сексуальные 
домогательства и вредоносное программное 
обеспечение. Они могут обучать молодежь безо-
пасному поведению в сети, объясняя риски и 
способы их минимизации. Важно создавать 
атмосферу доверия и открытости, которая позво-
ляет молодежи делиться своими переживаниями 
и проблемами, связанными с Интернетом. Роди-
тели и наставники должны поощрять обсуждение 
любых неприятных ситуаций, с которыми сталки-
ваются подростки. Для подрастающего поколе-
ния также важно устанавливать правила и гра-
ницы использования Интернета и его ресурсов. 
Определение четких правил использования 
Интернета (например, время онлайн, доступные 
ресурсы) помогает молодежи осознанно подхо-
дить к своему поведению в сети. Сегодня роди-
тели могут использовать инструменты родитель-
ского контроля и фильтрации контента для 
защиты детей от нежелательной информации и 
потенциально опасных сайтов. Однако важно 
объяснять причины этих мер, чтобы молодежь 
понимала их необходимость.

3. Технологические разработки для защиты 
молодежи – самое эффективное средство защиты 
от киберугроз.

Одной из перспективных разработок счи-
таем использование алгоритмов искусственного 
интеллекта для анализа онлайн-активности моло-
дежи и выявления подозрительного поведения, 
такого как кибербуллинг или попытки мошенни-
чества. Система может отправлять уведомления 
родителям или наставникам при обнаружении 
угрозы.

Еще одним способом защиты стало бы 
создание платформы для безопасного общения 
для молодежи. Разработка социальных сетей и 
мессенджеров с встроенными механизмами 
защиты от кибербуллинга и мошенничества, 
такими как автоматические фильтры для оскор-
бительных комментариев и возможность блоки-
ровки пользователей создало бы безопасную 
среду для общения в сети Интернет. Еще одну 
платформу, стимулирующую развитие информа-
ционной безопасности предлагает Арутюнян С. А. 
Данный автор считает, что необходимо создать 
платформу «Цифровая грамотность». Данная 
платформа будет включать в себя материалы по 
следующим тематикам: – получение государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом обу-
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чающие материалы должны быть максимально 
конкретизированы: хотим получить конкретную 
услугу – смотрим как это сделать; – кибербезо-
пасность; – При этом платформа будет включать 
в себя блог про новости, связанная с предостав-
лением пользователям актуальной информации о 
цифровизации общества [8]. 

Также предлагаем создать службу аноним-
ных сообщений. Создание платформ для аноним-
ного сообщения о киберугрозах или случаях бул-
линга, где молодежь может сообщать о пробле-
мах, не опасаясь последствий, поможет защитить 
наиболее уязвимые группы людей. Предполагаем, 
что данная служба может быть интегрирована  
в школьные приложения, социальные сети,  
иные Интернет-ресурсы образовательных учреж-
дений.

В заключение, технологические разработки 
для защиты молодежи представляют собой клю-
чевой инструмент в борьбе с киберугрозами. 
Использование алгоритмов искусственного 
интеллекта для мониторинга онлайн-активности, 
создание безопасных платформ для общения и 
внедрение служб анонимных сообщений могут 
значительно повысить уровень безопасности и 
уверенности молодежи в Интернете. Эти меры не 
только защитят их от кибербуллинга и мошенни-
чества, но и создадут поддерживающую среду, 
где молодые люди смогут открыто делиться сво-
ими проблемами и получать необходимую 
помощь. Таким образом, интеграция современ-
ных технологий в повседневную жизнь молодежи 
является важным шагом к обеспечению их безо-
пасности в цифровом пространстве.

Таким образом, тема цифровой грамотно-
сти среди молодежи становится все более акту-
альной в условиях стремительного развития тех-
нологий и увеличения времени, проводимого в 
онлайн-пространстве. Современные молодые 
люди сталкиваются с множеством вызовов в 
сети. В этом контексте цифровая грамотность 
выступает не только как набор навыков, необхо-
димых для эффективного использования техно-
логий, но и как важнейший инструмент для обе-
спечения безопасности и защиты личной инфор-
мации.

Развитие цифровых навыков у молодежи 
должно начинаться с раннего возраста и продол-
жаться на протяжении всего образовательного 
процесса. Школы и образовательные учрежде-
ния играют ключевую роль в формировании у 
молодежи критического мышления, умения ана-
лизировать информацию и осознания потенци-
альных рисков в сети. Важно не только обучать 
молодежь техническим аспектам работы с циф-
ровыми устройствами, но и развивать их способ-
ность к безопасному поведению в онлайн-про-
странстве.

Кроме того, активное участие родителей и 
наставников в процессе обучения цифровой гра-
мотности является необходимым условием для 
формирования безопасной среды. Обсуждение 
вопросов безопасности в Интернете, обучение 
основам конфиденциальности и защите личных 
данных помогут молодежи чувствовать себя 
более уверенно в цифровом мире. Создание 
открытых каналов коммуникации между молоде-
жью и взрослыми позволит предотвратить мно-
гие проблемы и повысить уровень доверия.

Не менее важным аспектом является 
сотрудничество между государственными орга-
нами, образовательными учреждениями и част-
ным сектором. Разработка программ и инициа-
тив, направленных на повышение цифровой гра-
мотности, может значительно улучшить общую 
ситуацию с безопасностью в Интернете. Внедре-
ние технологий, таких как искусственный интел-
лект для мониторинга и анализа онлайн-активно-
сти также может стать важным шагом на пути к 
созданию более безопасного цифрового про-
странства.

Таким образом, цифровая грамотность 
является неотъемлемой частью современного 
образования и социальной ответственности. Она 
не только помогает молодежи эффективно 
использовать технологии, но и обеспечивает их 
безопасность в онлайн-пространстве. Вложение 
ресурсов в развитие этих навыков сегодня станет 
залогом безопасного и успешного будущего для 
подрастающего поколения. Обеспечивая моло-
дежь необходимыми знаниями и инструментами, 
мы способствуем созданию более ответствен-
ного и безопасного цифрового мира для всех.
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ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ 
АРЕСТА И РЕАЛИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ вопросов исполнения судебных решений, 
связанных с арестом и реализацией нематериальных активов в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Особое внимание уделяется особенностям идентификации, денежной оценки и учета исключи-
тельных прав, а также актуальным ограничениям российского законодательства в отношении подоб-
ных объектов в рамках исполнительного производства и процедур банкротства. В качестве положи-
тельных примеров рассматриваются зарубежные подходы и доктринальные предложения, способные 
улучшить российскую практику взыскания. Автор обоснованно отмечает, что правовая специфика ин-
теллектуальных прав, уникальность объектов и отсутствие развитого вторичного рынка затрудняют их 
обращение во взыскание, порождая проблемы адекватной оценки и эффективной реализации на тор-
гах. Акцентируется внимание на отсутствии унифицированных методов оценки нематериальных акти-
вов, что приводит к частым судебным спорам между кредиторами и должниками. В исследовании 
подчеркиваются как законодательные пробелы и неопределенности, так и риски кредиторов при обра-
щении взыскания на объекты интеллектуальной собственности. Анализ судебной практики свидетель-
ствует о необходимости дальнейшей детализации регламента оценки и процедур ареста, чтобы обе-
спечить баланс интересов кредиторов, должников и других участников процесса. Автор предлагает 
внедрение обязательных стандартов и прозрачных механизмов определения рыночной стоимости не-
материальных активов, публикацию заключений оценщиков и расширение процессуальных гарантий. 
Эти изменения смогут повысить прозрачность и эффективность защиты прав всех сторон, а также 
способствовать развитию цивилизованного рынка интеллектуального имущества. Материал будет по-
лезен юристам, арбитражным управляющим и оценщикам, работающим с интеллектуальными актива-
ми в рамках банкротства и исполнительного производства. Полученные результаты могут использо-
ваться как в научных исследованиях, так и при совершенствовании законодательства и правопримени-
тельной практики в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, нематериальные активы, взыскание, арест, 
реализация, судебное решение, исполнительное производство, оценка, банкротство, исключительные 
права.
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Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the issues of enforcement of court deci-
sions related to the seizure and sale of intangible assets in the field of intellectual property. Particular attention 
is paid to the features of identification, monetary valuation and accounting of exclusive rights, as well as cur-
rent restrictions of Russian legislation regarding such objects in the framework of enforcement proceedings 
and bankruptcy procedures. As positive examples, foreign approaches and doctrinal proposals are consid-
ered that can improve the Russian practice of collection. The author rightly notes that the legal specificity of 
intellectual rights, the uniqueness of objects and the lack of a developed secondary market complicate their 
enforcement, giving rise to problems of adequate assessment and effective sale at auctions. The article fo-
cuses on the lack of unified methods for assessing intangible assets, which leads to frequent litigation be-
tween creditors and debtors. The study highlights both legislative gaps and uncertainties, as well as the risks 
for creditors when foreclosing on intellectual property. An analysis of judicial practice indicates the need for 
further detailing of the assessment regulations and seizure procedures in order to ensure a balance of inter-
ests between creditors, debtors and other participants in the process. The author proposes the introduction 
of mandatory standards and transparent mechanisms for determining the market value of intangible assets, 
the publication of appraisers’ reports and the expansion of procedural guarantees. These changes will be able 
to increase the transparency and effectiveness of protecting the rights of all parties, as well as contribute to 
the development of a civilized intellectual property market. The material will be useful for lawyers, arbitration 
managers and appraisers working with intellectual assets in the context of bankruptcy and enforcement pro-
ceedings. The results obtained can be used both in scientific research and in improving legislation and law 
enforcement practice in this area. 

Key words: intellectual property, intangible assets, collection, arrest, sale, court decision, enforcement 
proceedings, assessment, bankruptcy, exclusive rights.

Введение. Современное развитие инфор-
мационного общества и стремительное техноло-
гическое обновление экономики закономерно 
привели к существенному росту значимости 
нематериальных активов, в первую очередь – 
объектов интеллектуальной собственности. Все-
мирная тенденция к росту доли интеллектуаль-
ных прав в структуре активов хозяйствующих 
субъектов отражается и в российской практике, 
где своевременная и эффективная судебная 
защита интеллектуальных правовых интересов 
становится необходимым условием функциони-
рования устойчивого и инновационно-ориентиро-
ванного рынка. Признание за автором, патентоо-
бладателем или иным правообладателем прав на 
объект интеллектуальной собственности должно 
быть подкреплено реальной возможностью 
исполнить вступившие в силу судебные решения.

Вместе с тем механизмы исполнения судеб-
ных актов в отношении нематериальных активов 
(патентов, товарных знаков, программ для ЭВМ, 
смежных прав и др.) традиционно сопряжены с 

рядом специфических трудностей, обусловлен-
ных особой правовой природой объектов интел-
лектуальной собственности. Эти сложности каса-
ются как вопросов их идентификации, оценки и 
обеспечения сохранности, так и особенностей 
наложения ареста, последующей реализации или 
передачи подобных активов в рамках исполни-
тельного производства.

В настоящей статье на основе анализа дей-
ствующего законодательства, судебной практики 
и доктринальных подходов исследуются ключе-
вые особенности исполнения судебных решений 
в сфере интеллектуальной собственности. Осо-
бое внимание уделяется специфике выявления, 
ареста и реализации нематериальных активов, а 
также поиску эффективных механизмов защиты 
прав участников процесса и сбалансированного 
обеспечения интересов всех сторон исполни-
тельного производства.

Степень научной разработанности. Про-
блематика ареста и реализации нематериальных 
активов, в частности объектов интеллектуальной 
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собственности, в ходе исполнительного произ-
водства и процедур банкротства, находится в 
фокусе внимания как отечественных, так и зару-
бежных исследователей. Значительный научный 
вклад в разработку данной темы внесли такие 
авторы, как Н.А. Кастерин, М.А. Дзыбал, А.А. 
Кравчук, подробно анализировавшие вопросы 
перехода и обращения взыскания на исключи-
тельные права, особенности документооборота и 
учета интеллектуальных активов, а также процес-
суальные и материально-правовые аспекты их 
реализации. В публикациях последних лет боль-
шое внимание уделяется вопросам оценки и 
рыночной стоимости нематериальных активов, 
проблемам кредиторской защиты, а также ана-
лизу наиболее эффективных судебных механиз-
мов обеспечения взыскания на редкие или уни-
кальные объекты интеллектуальной собственно-
сти.

Методологическая основа исследования. 
В основе данного исследования лежит комплекс-
ный анализ сравнительно-правовой, формаль-
но-юридической и системной методологий, что 
позволило исследовать особенности исполнения 
судебных решений в сфере интеллектуальной 
собственности. Использование методов толкова-
ния норм действующего законодательства обе-
спечило выявление как преимуществ, так и недо-
статков текущего правового регулирования. При-
влечение доктринальных подходов и обобщение 
позиций ведущих отечественных исследователей 
предоставило возможность разработать практи-
чески ориентированные рекомендации по совер-
шенствованию законодательства и повысить 
прикладную ценность исследования.

Обсуждение. Как отмечает Н.А. Кастерин, в 
отличие от ныне действующих законодательных 
актов, части IV ГК РФ прямо «предусматривает 
возможность обращения взыскания на интеллек-
туальную собственность» [1, с. 181]. Ст. 1241 раз-
решает переход исключительных прав без заклю-
чения договора: «Переход исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельно-
сти или на средство индивидуализации к другому 
лицу без заключения договора с правообладате-
лем допускается в случаях и по основаниям, 
которые установлены законом, в том числе в 
порядке универсального правопреемства (насле-
дование, реорганизация юридического лица) и 
при обращении взыскания на имущество правоо-
бладателя».

В части IV ГК РФ также установлены случаи 
обращения взыскания на конкретные виды интел-
лектуальной собственности, например, ст. 1284 
регламентирует порядок обращения взыскания 
на исключительное право на произведение и на 
право использования произведения по лицензии, 
а ст. 1319 – порядок обращения взыскания на 
исключительное право на исполнение и на право 
использования исполнения по лицензии: «На при-

надлежащее автору (исполнителю) исключитель-
ное право на произведение (исполнение) обраще-
ние взыскания не допускается.

Например, согласно решению Щербинского 
районного суда города Москвы от 08 апреля 2024 
года по делу № 2-2010/2024 банк обратился в суд 
с иском о взыскании задолженности по кредит-
ной карте с супруги умершего заемщика, высту-
пившей единственным наследником по наслед-
ственному делу. Унаследованное имущество 
включало, помимо долгов, только исключитель-
ные (авторские) права – иного имущества в 
наследственной массе не было. Ответчик (наслед-
ница) возражала против иска, ссылаясь на то, что 
у наследодателя после смерти отсутствовало 
наследственное имущество. Суд установил, что 
недвижимость, ранее принадлежащая семье, 
была признана личным имуществом наследницы 
и не входила в наследственную массу. Таким 
образом, унаследованы были только исключи-
тельные (авторские) права, оценка стоимости 
которых в материалах наследственного дела не 
приводилась.

При рассмотрении дела суд применил поло-
жения ст. 1284 ГК РФ, согласно которым обраще-
ние взыскания на исключительное право на про-
изведение, принадлежащее автору или его 
наследникам, не допускается, за исключением 
случая залога. В данной ситуации исключитель-
ные права были единственным объектом в 
наследственной массе, но их экономическая сто-
имость не была определена, и возможности взы-
скания на них по требованиям кредитора факти-
чески не существовало. Суд обоснованно исхо-
дил из того, что без наличия иного унаследован-
ного имущества, а также без возможности 
обращения взыскания непосредственно на 
исключительные права ввиду прямого запрета 
закона, обязательства наследника по долгам 
наследодателя прекращаются невозможностью 
исполнения. Решение суда иллюстрирует практи-
ческий аспект ограничения обращения взыска-
ния на объекты интеллектуальной собственности, 
находящиеся в наследственной массе, и подчер-
кивает важность правильной квалификации иму-
щественных прав при наследовании для целей 
исполнительного производства.

В рамках проведенного исследования, 
во-первых, подчеркнем, что нематериальные 
активы, в первую очередь исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) и средства индивидуализации, могут высту-
пать объектом гражданского-правового оборота, 
а также быть предметом взыскания по обязатель-
ствам. Однако согласимся с А. Белицкой, что на 
уровне законодательства определены отдельные 
исключения, в частности, невозможность обра-
щения взыскания на исключительное право на 
секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК РФ) [2]. 
Кроме того, действующее законодательство пока 
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полноценно не урегулировало взыскание на неко-
торые объекты интеллектуальной собственности, 
такие как полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, наименования мест 
происхождения товаров и ноу-хау, что создает 
определенную правовую неопределенность. 

Согласимся с А.А. Кравчук, что важной осо-
бенностью является разделение нематериальных 
активов как на объекты, обращающиеся в составе 
имущественного комплекса предприятия (напри-
мер, такие средства индивидуализации, как фир-
менное наименование или товарный знак), так и 
на самостоятельные единицы, отчуждаемые вне 
связи с самим предприятием (патенты, изобрете-
ния, ноу-хау и др.) [3, с. 35]. В первом случае взы-
скание возможно исключительно в составе пред-
приятия как единого имущественного комплекса, 
тогда как во втором – возможно отдельное обра-
щение взыскания на данный актив.

Отметим, что в процедурах банкротства 
нематериальные активы включаются в конкурс-
ную массу наравне с иными активами, за исклю-
чением изъятого из оборота имущества. Здесь 
важно отмечать, что согласно действующему 
законодательству, при продаже предприятия 
исключительные права переходят к покупателю в 
порядке универсального правопреемства, если 
иное не предусмотрено специальными нормами 
или условиями договора. Это обеспечивает 
сохранение ценности и коммерческой привлека-
тельности предприятия как имущественного ком-
плекса [4, с. 194].

В контексте рассматриваемого вопроса 
также обратим внимание, что исключительные 
права, прошедшие денежную оценку (как пра-
вило, по согласованию участников общества, 
либо посредством независимой экспертизы), 
учитываются на балансе в качестве нематериаль-
ных активов, соответствуя установленным крите-
риям идентификации, документального под-
тверждения, способности приносить будущие 
экономические выгоды, отсутствия физической 
формы и т.д. Данные принципы, закрепленные в 
ФСБУ 14/2022, являются обязательными для при-
знания объекта в качестве нематериального 
актива.

Существенным препятствием для эффек-
тивной реализации данных активов становится 
сложность их денежной оценки: универсального 
метода не существует, каждая оценка проводится 
индивидуально с учетом уникальности объекта, 
его рыночной и ликвидационной стоимости в 
текущих условиях. В процессе конкурсного про-
изводства именно рыночная стоимость, опреде-
ленная независимым оценщиком, становится 
отправной точкой для публичных торгов, на кото-
рых и осуществляется реализация нематериаль-
ных активов.

Отметим, что в основе данной проблемы 
лежат следующие аспекты:

1. Уникальность объектов интеллектуальной 
собственности. Каждый патент, товарный 
знак, программа для ЭВМ, ноу-хау является 
уникальным объектом с собственным набо-
ром юридических, технических и экономи-
ческих характеристик, отличающихся по 
отрасли, территории, сроку действия, сте-
пени известности и т.п.

2. Отсутствие активного вторичного рынка. 
Для большинства нематериальных активов 
невозможно выявить стабильные показа-
тели спроса и предложения, отсутствует 
репрезентативная рыночная статистика и 
стандартизированные методики сделок, в 
отличие от, например, недвижимости или 
транспорта.

3. Зависимость стоимости от правового ста-
туса и возможности внедрения. Реальная 
стоимость ряда объектов полностью опре-
деляется наличием лицензиатов, патентной 
чистотой, возможностью их коммерческого 
использования без риска нарушения чужих 
прав, а также долговечностью рыночного 
преимущества.

4. Ограниченность существующих оценочных 
подходов. Применяемые ныне методы 
(затратный, доходный, сравнительный), как 
правило, должны адаптироваться к особен-
ностям конкретного объекта, требуют мате-
риала, который может быть недоступен бан-
кроту или конкурсному управляющему, 
зависят от субъективной оценки экономи-
ческого эффекта лицензиатов.

5. Риски оспаривания результатов оценки. 
Поскольку оценка зачастую является спор-
ной, не обладая нормативно закрепленным 
порядком и обязательными процедурами, 
велика вероятность судебных споров между 
кредиторами и должником.
Более того, отсутствие процедурной дета-

лизации на уровне закона создает неопределен-
ности при проведении торгов и сделки реализа-
ции: кредиторы могут не доверять установленной 
стоимости, а добросовестные покупатели могут 
остерегаться рисков переплаты или, напротив, не 
приобретать актив за бесценок.

Результаты. Учитывая указанные сложно-
сти, оптимальным направлением развития зако-
нодательства видится введение более четких и 
прозрачных критериев и процедур оценки нема-
териальных активов в процедуре банкротства и 
их реализации. Возможные изменения предла-
гаем изложить в следующем виде:

Статья 10. Оценка нематериальных активов
1. Оценка нематериальных активов, вклю-

чаемых в конкурсную массу, осуществляется 
независимым оценщиком, имеющим квалифика-
цию по оценке объектов интеллектуальной соб-
ственности и опыт не менее трех лет.
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2. Оценка осуществляется в соответствии с 
федеральными стандартами оценки, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, с 
обязательным применением методов доходного, 
сравнительного или затратного подхода, либо их 
сочетания в зависимости от вида объекта.

3. Заключение об оценке подлежит публи-
кации на официальном сайте организатора тор-
гов за 10 дней до даты проведения торгов, а 
также может быть оспорено в арбитражном суде 
по мотивированному заявлению заинтересован-
ных лиц.

4. В случае отсутствия необходимых данных 
для применения указанных методов оценщик 
обязан указать обоснованные причины и прове-
сти оценку с учетом всех доступных рыночных и 
правовых критериев, указав степень субъектив-
ности расчетов.

Помимо вышеизложенного отметим, что 
особенного упоминания заслуживает установ-
ленное преимущественное право приобретения 
лицензиатом или автором (исполнителем) объ-
екта интеллектуальной собственности в случае 
реализации права использования с публичных 
торгов (п. 2 ст. 1284, п. 2 ст. 1319 ГК РФ), что 
гарантирует приоритетный интерес прямого вла-
дельца или заинтересованной стороны. Это явля-
ется важной гарантией соблюдения баланса 
интересов всех участников коммерческого обо-
рота.

Подводя итог, можно отметить, что действу-
ющее российское законодательство предостав-
ляет относительно гибкую структуру для ареста, 
учета и реализации нематериальных активов, 
однако сохраняет отдельные пробелы и неопре-
деленности, связанные как с частичностью пра-
вового регулирования отдельных категорий прав, 
так и с практическими трудностями их оценки и 
реализации. Это влечет потребность в дальней-
шем совершенствовании нормативно-методиче-
ских основ обращения взыскания на объекты 
интеллектуальной собственности, а для науч-
но-практического сообщества – в углубленных 
исследованиях механизмов, процедур и практик 
эффективного обращения взыскания и реализа-
ции нематериальных активов, прежде всего в 
рамках процедур банкротства и корпоративного 
управления.

Заключение. По итогам проведенного 
исследования представляется возможным сде-
лать вывод о том, что современные механизмы 
ареста и реализации нематериальных активов, в 
особенности объектов интеллектуальной соб-
ственности, остаются недостаточно унифициро-
ванными и прозрачными как на законодательном, 
так и на правоприменительном уровне. Это при-
водит к возникновению значительных трудностей 
при идентификации, оценке и реализации данных 
активов в рамках исполнительного производства 
и процедур банкротства. Отсутствие универсаль-

ных методик расчетов, а также слабая развитость 
вторичного рынка нематериальных активов суще-
ственно затрудняют эффективное взыскание и, 
как следствие, уменьшают объективную эконо-
мическую ценность нематериальных активов при 
публичной их реализации.

Кроме того, выявленная в ходе исследова-
ния специфика правового режима объектов 
интеллектуальной собственности, а также рас-
смотренные случаи предоставления преимуще-
ственных прав приобретения, подчеркивают 
необходимость совершенствования законода-
тельства в части порядка оценки и продажи нема-
териальных активов. Внедрение обязательных 
стандартов оценки и публикации результатов 
оценки, расширение процессуальных гарантий 
для заинтересованных лиц и совершенствование 
норм о правовом статусе индивидуальных кате-
горий активов способствует не только защите 
интересов сторон исполнительного производ-
ства, но и формированию на российском рынке 
прозрачного и эффективного механизма оборота 
интеллектуальных прав.
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Если рассмотреть историю вопроса и его 
актуальность, то становится очевидным 

главная особенность необходимости осущест-
вления прокурорского надзора за несовершен-
нолетними лицами, совершившими противоправ-
ные действия. Важность этой прокурорской 
функции обусловлена особым статусом субъек-
тов уголовной ответственности, несовершенно-
летних как одной из категорий наименее защи-
щенных лиц.

Как и в любой юридической сфере, любая 
проблема имеет как практическое, так и теорети-
ческое обоснование [5].

Основные нормативно-правовые акты регу-
лирующие вопросы осуществление функции про-
курорского надзора за несовершеннолетними в 
уголовном процессе являются, специальные 
нормы Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [1], Приказ Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 26.11.2007 
года №188 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи», а также Постановление Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации от 
01.02.2011 года №1 «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних» [3]. И в самом содер-
жании указаны источники полномочий прокуро-
ров при осуществлении функции надзора за 
соблюдением прав несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве Российской Федера-
ции уже возникают проблемные вопросы.

В-первую очередь, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации не содержит 
специальной нормы, в рамках которой можно 
было бы объединить ключевые моменты функции 
прокурорского надзора в отношении несовер-
шеннолетних лиц, так прокурор по своей ключе-
вой функции государственный обвинитель, т.е. 
лицо доказывающая в суде вину обвиняемого, в 
данном случае несовершеннолетнего лица при 
совершении им преступления. Но одновременно 
с тем, ему необходимо проследить за обеспече-
нием прав лица, против которого он будет высту-
пать в суде, а именно, согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 
недопустимыми доказательствами признаются 
показания несовершеннолетнего лица данные им 
при отсутствии законного представителя, педа-
гога или психолога. А согласно статьям 48, 426 
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УПК РФ, функциями за соблюдением обязатель-
ного участия при допросе законного представи-
теля несовершеннолетнего лица при допросе, п.2 
ч.1 ст. 51 УПК РФ обязательное участие защит-
ника несовершеннолетнего, ч.1 ст.425 УПК РФ 
сокращенный промежуток времени при допросе 
несовершеннолетнего лица и другие нормы, 
гарантирующие права несовершеннолетних, осу-
ществляются прокурором те тем же лицом, кото-
рому предстоит доказывать в суде степень вины 
несовершеннолетнего обвиняемого.

Во-вторую очередь, Приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 
26.11.2007 года № 188 «Об организации проку-
рорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи» [2] содержит 
ряд существенных недостатков. Например, он 
сильно помогает в теории при решении вопросов, 
касающихся профилактики несовершеннолетней 
преступности, но имеет сложности при практиче-
ском осуществлении. Так, главными лицами, осу-
ществляющими учет и контроль за правами и 
интересами несовершеннолетних лиц, являются 
органы опеки и попечительства, надзор за кото-
рыми осуществляет прокуратура [4].

Подавляющая часть несовершеннолетних 
лиц, в отношении которых ведутся проверки 
соблюдения их прав, относятся к категории 
неблагополучных семей, чей доход чуть ниже 
установленного прожиточного минимума, некото-
рая часть получают выплаты за детей, и это слу-
жит их единственным источником дохода, поэ-
тому данная категория лиц скрывает свой анти-
общественный образ жизни, чтобы не лишиться 
источника дохода. И тут возникает вопрос, как 
защищать права и интересы несовершеннолет-
них лиц, если их законные опекуны ведут такой 
образ жизни. Только внезапность проверок 
может являться действенным оружием против 
указанной категории лиц, но органы опеки и попе-
чительства могут зачастую пренебречь данной 
возможностью. Для решения данного вопроса, 
возможно, следует, проводить совместные рейды 
должностных лиц органов опеки и попечитель-
ства и прокуратуры.

Затем институт Ювенальной прокуратуры, 
при рассмотрении Постановления ВС РФ от 
01.02.2011 года № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и нака-
зания несовершеннолетних» я пришла к выводу 
что судебная система уже ушла вперед в данном 
вопросе. По данному Постановлению судьи 
должны не только разбираться в юридической 
плоскости, но и быть психологами, воспитате-
лями, уметь находить подход к несовершеннолет-

ним. Увы, нынешняя правовая система России 
ничего не говорит о таких качествах прокуроров, 
работающих с несовершеннолетними лицами. А 
ведь, согласно статье 38 Конституции Россий-
ской Федерации, материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.

Ювенальная прокуратура [6], может быть 
создана как специальное подразделение Проку-
ратуры, и иметь наиболее подходящие качества 
для решения указанных проблем, создавая усло-
вия для более качественного надзора за правами 
и интересами несовершеннолетних лиц. Как 
известно, ключевой задачей прокуратуры Рос-
сийской Федерации является функция надзора. С 
этой целью Федеральное законодательство Рос-
сийской Федерации регулирующая деятельность 
прокуратуры и выделило на самостоятельные 
виды, прокурорский надзор. Для выполнения 
данного вида надзора, в каждой прокуратуре 
есть, отдел по надзору за соблюдением законо-
дательства в отношении несовершеннолетних.

Также, считаю, что отдела будет мало для 
осуществления такого важного вида надзора. И 
на примере, транспортной, природоохранной, 
военной прокуратуры предлагаю создать юве-
нальную прокуратуру. И на ее базе, уже зани-
маться реализацией Приказа Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 26.11.2007 года 
№ 188 «Об организации надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи».

Если разобрать данный приказ, то сама 
структура данного нормативного акта подскажет 
направления, по которым должен вестись надзор 
за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи».

По своим направлениям, это надзор за 
исполнением законов о социальной защите несо-
вершеннолетних, осуществлять надзор за соблю-
дением законодательство о защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, репу-
тации, нравственному и духовному развитию, в 
деятельности средств массовой информации, 
органов и учреждений образования и культуры, 
проверять исполнение законодательства об 
охране здоровья и жизни несовершеннолетних, 
обращать особое внимание законности, качеству 
и полноте оказываемых несовершеннолетним 
медицинских услуг, осуществлять надзор за орга-
нами и учреждениями системы профилактики, 
беспризорных детей, надзор за органами опеки и 
попечительства, регулярно проверять соблюде-
ние законодательства регламентирующих усло-
вия содержания, воспитания и обучение детей 
(Надзор за исполнением законодательства об 
образовании, реализации государственных и 
муниципальных программ), при участии в досу-
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дебном производстве по уголовному делу требо-
вать от органов дознания, следствия неукосни-
тельного соблюдение предусмотренных уголовно 
-процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации гарантий прав и свобод несовер-
шеннолетних лиц, осуществлять постоянный над-
зор за соблюдением прав осужденных за право-
нарушения несовершеннолетних лиц, отбываю-
щих наказание в воспитательных колониях, на 
получение образования и профессиональной 
подготовки, защиту иных социальных гарантий 
осужденных, также стоит проводить надзор за 
лицами хоть и признанными виновными в совер-
шении правонарушений, но обошедшихся без 
лишения свободны.

В комплексе, таким образом, ювенальная 
прокуратура должна иметь свой особый предмет, 
касающийся несовершеннолетних лиц. В уголов-
но-правовой сфере, как только несовершенно-
летнее лицо попало в «поле зрение» за ним дол-
жен быть установлен соответствующий надзор. 
Ведь, чтобы получить

законопослушного гражданина его надо 
наставить на путь истинный гораздо раньше, 
начиная с подросткового возраста. Как правило, 
несовершеннолетних совершивших первое пра-
вонарушение небольшой или средней степени 
вины приговаривают к принудительным мерам 
воспитательного характера, предусмотренным 
статьей 90 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Здесь как никогда важен надзор за несо-
вершеннолетним лицом. Ведь за систематиче-
ское неисполнение несовершеннолетним прину-
дительной меры воспитательного характера 
(неоднократного нарушения в течение назначен-
ного судом срока применения принудительной 
меры воспитательного воздействия (например, 
ограничения досуга, установления особых требо-
ваний к его поведению), которые были зареги-
стрированы в установленном порядке специали-
зированным органом, осуществляющим контроль 
за поведением подростка). Может последовать 
ужесточения наказания, вплоть до лишения сво-
боды.

При этом, если несовершеннолетнему 
назначено одновременно несколько принуди-
тельных мер воспитательного характера (часть 3 
статьи 90 УК РФ) и в течение определенного срока 
он допустил единичные нарушения (не более двух 
раз по каждой из них), такие нарушения не могут 
быть признаны систематическими, дающими 
основание для применения судом положений 
части 4 статьи 90 УК РФ об отмене принудитель-
ных мер воспитательного воздействия. Таким 
образом, надзор за деятельностью органов 
исполнительной власти ответственных за соблю-

дение прав и свобод несовершеннолетних граж-
дан приобретает ещё большее значение.

Согласно, приказу Генеральной прокура-
туры РФ от 26.11.2007 года № 188 «Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи» 
государственное обвинение в ходе судебного 
разбирательства поддерживает самый опытный 
прокурор, обладающий обширными познаниями 
и большим опытом работы. Также, в

Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 
г. Москва «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» закреплено, то что судья 
который рассматривает уголовное дело с уча-
стием обвиняемого являющегося несовершенно-
летним должен иметь не только чисто юридиче-
скую специальность, но и отдельные навыки 
вроде, педагогики, социологии, подростковой 
психологии, криминологии, виктимологии, приме-
нения ювенальных технологий, используемых в 
рамках процессуального законодательства.

Прокурорский надзор в отношении несо-
вершеннолетних лиц нарушивших закон должен 
быть направлен на то, чтобы применяемые к ним 
меры воздействия обеспечивали максимально 
индивидуальный подход к исследованию обстоя-
тельств совершенного деяния и были соизме-
римы как с особенностями их личности, так и с 
обстоятельствами совершенного деяния, способ-
ствовали предупреждению экстремистских про-
тивозаконных действий и преступлений среди 
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциа-
лизацию, а также защиту законных интересов 
потерпевших.

Таким образом, институт ювенальной про-
куратуры даст нам возможность более детально 
и главное системно подойти к надзору за соблю-
дением исполнения законодательства о несовер-
шеннолетних, тем самым обеспечив их права 
более целостно. Конечно, сама идея ювенальной 
прокуратуры не нова, но в данной статье ука-
заны, те коллизионные моменты и пробелы, что 
есть в законодательстве Российской Федерации 
мешающие более целостно проводить надзор за 
деятельность органов исполнительной власти 
занимающейся исполнением законодательства 
России касающийся несовершеннолетних детей. 
В указанной статье не спроста основной упор 
сделан на Постановлении Пленума Верховного 
суда Российской Федерации, на моё субъектив-
ное мнение данное Постановление может слу-
жить отличным ориентиром для органов Проку-
ратуры.
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