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УДК 340 
 

Н.Е. КОВАЛЕНКО  
 

 НОВЫЕ АСПЕКТЫ В УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В данной статье представлены существующие в доктрине подходы определения «предела 

правового регулирования», а также приводятся его виды и признаки. Работа нацелена на изучение 

причин и последствий возникновения пределов в правовом регулировании через анализ когнитивно-

эмоциональной составляющей субъектов права (правосознание). Установленные «пределы» позволят 

урегулировать те сферы жизни общества, где законодатель предусмотрел широкие возможности. 

В первую очередь, данное необходимо для четкой, правильной и системной регламентации правоот-

ношений, а также реализации принципов законности. Действие пределов правового регулирования 

зависит от следующих аспектов: «лингвистический критерий», в основе которого лежит «профес-

сиональная привычка» законодателя; от правосознания субъектов; наличия пробелов в нормативной 

базе; динамичности и подвижности политико-правовой обстановки в стране. 

Ключевые слова: правосознание, правовая психология, правовая культура, информационные 

правоотношения. 
 

Предел - это граница, черта, разделяющая что - либо. Граница правового регулиро-

вания устанавливается специальными субъектами: законотворцами и правоприменителями, 

обладающими профессиональным уровнем правосознания. 

 Интересной представляется мнение С.М. Зайцевой, что соотношение пределов с 

ограничением в правовом регулировании не является тождественным
1
. Действительно, 

ограничения в регулировании касаются больше императивных норм, строгих запретов в по-

ведении субъектов, когда как пределы задают определенные рамки, в которых правовое ре-

гулирование претворяется в жизнь, начинает жить в правовом сознании участников право-

отношений. При этом в доктрине предлагается рассматривать  предел правового регулиро-

вания «как меру или границу правового воздействия»
2
.  

В учении Л. И. Петражицкого встречается позиция, согласно которой любое право-

вое явление можно представить как абстракцию, свойственную каждому человеку с инди-

видуальным типом психики. В данном случае речь идет о правосознании субъекта. Соот-

ветственно, упомянутые выше специальные субъекты осуществляют законодательную и 

правоприменительную деятельность согласно своей профессиональной привычке. Однако, 

в данном прослеживается как положительный, так и отрицательный моменты. К примеру, 

профессионализм - залог качества, стройности и логичности законодательной техники, при 

этом «слепое» выполнение законотворцами своей работы может привести к проблеме «се-

рого правового регулирования», когда под вновь возникшие отношения пытаются приме-

нять существующие в настоящий момент нормы права, изначально созданные для иных 

правоотношений. Л.И. Петражицкий описывает данную ситуацию как «лингвистический 

критерий», в основе которого лежит «профессиональная привычка», не всегда отражающая 

истинную картину реальности
3
.  

Соответственно, от уровня правосознания субъектов зависит качество юридической 

техники издаваемых нормативно-правовых актов. Порядок реализации данных норматив-

ных правовых актов (далее-НПА) уже зависит от дополнительных аспектов, таких как уро-

                                                 
1
 Зайцева Е.С. Факторы установления пределов правового регулирования // Правовая парадигма. 

2021. № 3. С. 18-23. 
2
 Ковалева В.В., Фатальникова Е. В. Пределы правового регулирования в условиях технологических 

преобразований общества // Юридическая наука. 2023. №8. С.24. 
3
  Петражицкий Л.И. Теория и политика права. Избранные труды / науч. ред. Е.В. Тимошина. Спб.: 

Университетский издательский консорциум «Юридическая книга».  2010.  1104 с. 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
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вень правовой культуры общества и государства, а также готовности населения к активной 

реализации нормативных предписаний. «Правосознание» - категория глубокая, включаю-

щая в себя несколько элементов: правовую психологию, правовую идеологию, также пред-

лагается включать волю. Особую роль имеет сложная структура, включающая в себя один 

из главных детерминат правовой активности личности, речь об правовой психологии, без 

которой невозможна когнитивная активность субъектов права.  

Правосознанию необходимо уделять больше внимание, а именно осуществлять право-

вое просвещение граждан, к примеру, организовывать социологические опросы, направлен-

ные на выявление правовой активности населения и определения готовности к соблюдению 

нормативно-правовых предписаний, в том числе выявлять пробелы в регулировании обще-

ственных отношений. Только так законодатель сможет действенно реализовать механизм 

правового регулирования и верно установить пределы, без ущерба правам и законным инте-

ресам граждан. Изложенное выше представляет собой лишь часть ограничительных факторов 

в правовом регулировании, задающих пределы. В подтверждение приведем позицию В.В. 

Денисенко, согласно которой установление пределов правового регулирования определяется, 

прежде всего, «расширением правового регулирования или юридификацией общества,  про-

блемой социального обоснования правовых актов в современном обществе»
4
. 

  Пределы правового регулирования направлены на четкое и ограниченное регла-

ментирование правоотношений, то есть данные «рамки» находятся в зависимости от осо-

бенностей правоотношений. Правоотношения выступают детерминатой установленных 

пределов, поэтому они имеют подвижный характер и способны изменяться в зависимости 

от социально-политической обстановки в стране. В подтверждение приведем мнение Е.А. 

Березиной, которая считает, что «для пределов правового регулирования свойствен дина-

миз, их границы подвижны»
5
. Можно сказать, что установление пределов правого регули-

рования является новым способом устранения пробелов в нормативно-правовых актах. 

Следует отметить, что Е.С. Зайцева дает общую характеристику существующим 

определениям пределов правового регулирования, так она выделила несколько признаков, 

обращая внимание на наличие подсистемы с определенным субъектно-объектным соста-

вом, взаимодействие регулируемых подсистем, подробнее на рис.1.
6
  

 
Рис. 1. Признаки предела правового регулирования по мнению Е.С. Зайцевой 

                                                 
4
 Денисенко В.В. Юридификация общества как научная проблема современной правотворческой тех-

ники // Юридическая техника. 2012. №6. С.159-162.  
5
 Березина Е. А. Пределы правового регулирования общественных отношений: проблемы понимания, 

классификация и значение в механизме правового регулирования // Актуальные проблемы российского права.  

2020.  Т. 15.  № 4.  С. 52. 
6
 Зайцева Е.С. Факторы установления пределов правового регулирования // Правовая парадигма. 

2021. № 3. С. 22-23. 
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Е.А. Березина, рассматривая пределы правового регулирования, указывает на тот факт, 

что их существование коррелируется некоторыми факторами, а также зависит от теории или 

школы, в которой раскрываются вопросы установления пределов правового регулирования. В 

юридической доктрине присутствует мнение, согласно которому на установление пределов 

правового регулирования влияет сама сущность права или же наличие государственным усмот-

рением7.  

В статье «Пределы правового регулирования: анализ современных концепций» под ав-

торством В.В. Денисенко, А.А. Донских, Д.М. Осина, подробно проанализирована исследуемая 

тематика. Однако, их позиция относительно соотношения права и морали в части определения 

пределов правового регулирования представляется спорной. Анализируя цитату Лона Фуллера, 

коллектив авторов пришел к выводу, что пределы правового регулирования «так или иначе за-

висят от критериев, которые моральны, а моральное предполагает под собой обязательное». 

Далее пишут, что люди исполняют нормы законодательства, так как они моральны,8  в этом 

случае установленные пределы будут считаться не принудительными. Вопрос соотношения 

права и морали давно исследуется в теории права, установлены взаимосвязи и отличительные 

признаки. Однако, тезис о соблюдении норм, только потому, что они моральны не совсем пра-

вилен. Право- универсальный социальный регулятор и одной из его главных задач является 

обеспечение прав, законных интересов граждан, общества, установление социально-

справедливых гарантий и урегулирование общественных отношений. Нормативно-правовые 

акты содержат в себе не моральные нормы, а правовые предписания, направленные как на об-

щество, так и на государство. Их моральность не ставится во главе угла. Социальное благосо-

стояние, здоровая нация, крепкая экономика, сильное государство - это часть установок, на ко-

торые направлено правовое регулирование. Законность и уровень правопорядка в государстве 

предопределяется исполнением нормативно правовых предписаний, а не только моральной 

сущностью. 

 Поэтому следует привести позицию Е.А. Березиной, из анализа которой следует, что 

существует несколько факторов, влияющих на пределы правового регулирования: общесоци-

альные и специально юридические (рис 2.)9. 

 
Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на пределы правового регулирования,  

по Е.А. Березиной 

                                                 
7
 Березина Е. А. Пределы правового регулирования общественных отношений: проблемы понимания, 

классификация и значение в механизме правового регулирования // Актуальные проблемы российского права.  

2020.  Т. 15.  № 4.  С. 45-46. 
8
 Денисенко В.В., Донских А.А., Осина Д.М. Пределы правового регулирования: анализ современных 

концепций. URL: https://naukaru.ru/ru/ storage/download/110484 (дата обращения: 03.10.2023). 
9
Березина Е. А. Пределы правового регулирования общественных отношений: проблемы понимания, 

классификация и значение в механизме правового регулирования // Актуальные проблемы российского права.  

2020.  Т. 15.  № 4.  С. 49. 
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При этом важно отметить, что «пределы» могут привести к ситуации, в результате 

чего правовое регулирование не будет осуществляется в тех сферах, где оно должно при-

сутствовать. Так, об этом упоминает  Д.С. Клещин «недостаточным является правовое ре-

гулирование инвестиционных процессов»
10

. 

Таким образом, приходим к тому, что вопрос «пределов правового регулирования» 

является наиболее актуальным в современном динамично развивающемся обществе, где 

возникают новые общественные отношения, требующие нормативных предписаний. Уста-

новленные пределы позволят урегулировать те сферы жизни общества, где законодатель 

предусмотрел широкие возможности. В первую очередь, данное необходимо для четкой, 

правильной и системной регламентации правоотношений и реализации принципов закон-

ности. Реализация пределов правового регулирования зависит от следующих аспектов: 

«лингвистический критерий», в основе которого лежит «профессиональная привычка» за-

конодателя; от правосознания субъектов; наличия пробелов в нормативной базе; динамич-

ности и подвижности политико-правовой обстановки в стране.  
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This article presents the approaches existing in the doctrine for determining the “limit of legal regu-

lation”, as well as its types and characteristics. The work is aimed at studying the causes and consequences 

of the emergence of limits in legal regulation through the analysis of the cognitive-emotional component of 

subjects of law (legal awareness). The established “limits” will make it possible to regulate those areas of 

society where the legislator has provided ample opportunities. First of all, this is necessary for a clear, cor-

rect and systematic regulation of legal relations, as well as the implementation of the principles of legality. 

The effect of the limits of legal regulation depends on the following aspects: the “linguistic criterion”, which 

is based on the “professional habit” of the legislator; from the legal consciousness of subjects; presence of 

gaps in the regulatory framework; the dynamism and fluidity of the political and legal situation in the coun-

try. 
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УДК 340.111 

М.А. БОЕВА 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА, МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

В данной статье рассматриваются концептуальные особенности понимания роли права,  

морали, и нравственности. Анализируется сущность вышеуказанных категорий. Исследуется вопрос 

их рационального взаимодействия между собой. Особый акцент в статье сделан на соотношение и 

взаимодействие права и морали в деятельности полиции, которые проявляются  не только в неукос-

нительном соблюдении правовых норм, действиях через закон и в строгом соответствии с ним, но и 

в обеспечении торжества юридической справедливости, безукоризненном исполнении профессио-

нального долга, организации службы в соответствии с требованиями совести, достоинства и че-

сти. 

Ключевые слова:  право, мораль, нравственность, личность, сотрудники, общество, органы 

внутренних дел, законность. 

 

Общеизвестно, что наличие общественных отношений как таковых, в силу специфи-

ки своего существования, требует соответствующего урегулирования в целях поддержания 

общественного  правопорядка и реализации на практике законодательных установлений
1
. 

Не подлежит сомнению участие права в непосредственной корректировке общественных 

отношений. Воздействие правовых норм охватывает значительную область общественного 

взаимодействия, но между тем, представляется, что они не в состоянии полностью распро-

странить своё действие в нём, проникнуть в сознание граждан на мировоззренческом 

уровне, стать для них не подлежащим сомнению, непреложным поведенческим ориенти-

ром. Среди них, определённая доля общественных отношений охватывается регулировани-

ем уголовно-правовых норм, но предположение о том, что воздействие оказываемое ими на 

непосредственную личность является всесторонним и обладает признаками исчерпываю-

щей полноты, исключающей необходимость стороннего воспитательного влияния ставится 

под сомнение. И здесь, одним из ведущих способов регулирования общественных отноше-

ний являются нормы морали и нравственности, а также соответствующие этические осо-

бенности межличностного общения.  

Основная задача морали заключатся в наиболее эффективном и целенаправленном 

воздействии на поведенческие отношения, возникающие между людьми с целью обеспече-

ния конкретных интересов отдельно взятых личностей, социальных формирований, либо 

общества как такового и на данном примере, предназначение морали нисколько не уступает 

и не противоречит объективному назначению права. Затрагивая наиболее глубинные слои 

человеческой психики и личностного восприятия, только посредством морали становится 

возможным изменение в лучшую сторону столь коренных и в правовом регулировании 

сложно доступных пластов человеческого мировоззрения, которые и позволяют оказывать 

прямое превентивное и профилактическое воздействие на личность, исключающие её 

устремление к анти правовому образу жизни в силу стойких убеждений, продиктованных 

внутренней уверенностью в абсолютной истинности именно моральных, нравственных и 

этических норм
2
.  

В связи с этим предполагается, что в отличие от правовых норм выше озвученные 

постулаты носят всеохватывающий характер, и воздействие своё они распространяют на 

много дальше. Единство норм права и морали проявляется в универсальности, оказываемой 

ими при регулировании  общественного взаимодействия, способности проникновения во 

множественные сферы жизни общества. При том, не стоит забывать и о том, что при непо-

                                                 
1
 Стивен Д. Начала морали: добродетель, закон, обязанность. Этическая мысль, №. 1, 2017, C. 18-47. 

2
 Караваев Е.А. Мораль и право в русской философии права. Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, №. 1 (21), 2017, C. 45-51. 
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средственном влиянии на общественные отношения и мораль и право действуют в единой 

среде социальных отношений, преследуя при этом общую цель, заключающуюся в поддер-

жании и регулировании общественного взаимодействия, установления порядка и устране-

нии разногласий. 

Взаимодействуя между собой, положения права и морали оказывают существенную 

взаимную поддержку друг другу в корректировке общественных отношений и формирова-

нии не только юридической, но и нравственной культуры. В некотором смысле они схожи 

между собой и тем, что обязывают и призывают индивидов к соблюдению законов, предъ-

являя к индивидам требования, во многом схожие по своему характеру, одинаково подле-

жащими осуждению со стороны, как права, так и морали.  

Особое место в этом вопросе занимает рассмотрение деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел и соблюдение норм этики, морали и нравственности в этой деятель-

ности.  Воссоздание нравственного облика сотрудника полиции, безусловно, влияет на от-

ношение к нему каждой личности, вызывает у неё систему стойких ассоциаций, связанных 

не только с конкретным сотрудником, но формирует и общее отношение лица к полиции, 

как единой централизованной системе. Позитивное восприятие лицом сотрудника полиции 

во многом связано с его уровнем своеобразной этической подготовки, уважением и выпол-

нением им неписаных требований морали и нравственности. Результатом подобного, вы-

ступает признание индивидами справедливой и правозащитной роли полиции в лице её со-

трудников. Возникновение доверительного отношения к сотруднику, осуществляющему 

служебную деятельность, является неотъемлемым последствием усердного исполнения 

нравственных норм, в свой черёд и по той же причине, воссоздаётся устойчивое мнение о 

соответствующей служебной компетенции лица
3
.  

Нравственность выступает в качестве внутренней оценки индивидом норм своего 

поведения,  и образованных  им последствий с позиции добра и зла
4
. Для личности этиче-

ской, основные положения нравственности являются ключевым ориентиром, своеобразным 

правильным путём в который ею вкладывается общий нравственный смысл, руководящий 

её внутренней системой ценностей и убеждений
5
. К сожалению, не каждый индивид прояв-

ляется как личность этическая и человек нравственный. Причина не соответствия указан-

ным критериям кроется в низком уровне осознанности граждан, неточном понимании 

назначения нравственности в жизни общества, её основополагающей роли, и оказываемого 

ею воздействия; в наличии шаткой системы внутренних ценностей, низком уровне соци-

альной ответственности, чрезмерной уверенности в правильности именно деструктивного 

поведения и его одобрения
6
.  

Обобщая, этика выступает своеобразной совокупностью норм определённого, обще-

ственно одобряемого поведения. Важнейшим свойством этических норм служит сплочение 

общества, как совокупности множества индивидуальностей, позволяющее реализовывать в 

практической действительности осуществление совместной деятельности, с соблюдением 

взаимного следования одобряемым этическим положениям, способствующим гармониза-

ции общественных отношений и всестороннему уважению взаимных личностных прав и 

свобод. Не последнюю роль в этом играет и сама сущностная природа права, являющая со-

бой узаконенную, наивысшую форму проявления общественной морали.  

В условиях реформирования социально-экономической, политической и правовой 

системы Российской Федерации назрела необходимость обновления государственно-

правового механизма  обеспечения прав и свобод человека в российском обществе. 

                                                 
3
 Самигуллин В.К. О степени нравственности права (к постановке вопроса). Проблемы востоковеде-

ния, №. 4 (78), 2017, C. 8-13. 
4
 Аристаков Ю.М. Нравственность и право. Проблемные вопросы. Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России, №. 1, 2012, C. 274-277. 
5
 Исмаилов Н.О. Взаимосвязь права и нравственности в контексте справедливости. Вестник Адыгей-

ского государственного университета. №. 1 (135), 2014, C. 29-35. 
6
 Карабаева К.Д. Право и мораль как формы общественного сознания в современном аспекте. Вестник 

Оренбургского государственного университета, №. 7 (168), 2014, C. 191-195. 
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Следует отметить, что правовые и моральные категории пронизывают все сферы 

жизни современного общества, в том числе и правоохранительную деятельность органов 

внутренних дел по
 
обеспечению прав и свобод  человека. Эти категории определяют со-

держание права, присутствуют в нормативных правовых актах, регулирующих деятель-

ность конкретных сотрудников органов внутренних дел. 

В российском обществе сегодня сформировался во многом негативный образ со-

трудника органа внутренних дел. Об этом вполне определенно свидетельствуют результаты 

опросов общественного мнения. Такое положение вещей имеет под собой серьезную аргу-

ментацию в виде многочисленных фактов нарушения законности и невыполнения требова-

ний моральных критериев сотрудниками полиции. Обеспечение противодействия распро-

странению негативных явлений в деятельности служб и подразделений органов внутренних 

дел современной России сегодня может быть эффективным только в рамках системного 

подхода и должно содержать целый набор взаимосвязанных мер социально-

экономического, политического, юридического, культурно-воспитательного, психолого-

педагогического и духовно-нравственного характера направленных, прежде всего, 

на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Деятельность всех структурных подразделений МВД России по соблюдению и за-

щите прав и свобод личности в современных условиях представляет собой важнейший фак-

тор обеспечения юридических гарантий законности, правопорядка в Российской Федера-

ции. Необходимо подчеркнуть, что уважение прав человека и гражданина в современных 

условиях выступает в качестве универсального принципа деятельности сотрудников поли-

ции Российской Федерации. Универсальные международные источники о правах человека 

исторически связывают уважение с идеями свободы, равенства, справедливости, неприкос-

новенности личности, имущества. Уважение прав человека с точки зрения взаимодействия 

правовых и моральных норм означает: свободу, недопустимость произвола. Во  Всеобщей 

декларации прав человека сформулировано положение о том, что при осуществлении своих 

прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 

прав и свобод других (ч. 2 ст. 29). 

Взаимосвязь права и морали в работе полиции непосредственно определяется самим 

моральным содержанием деятельности и задачами органов внутренних дел России. Глав-

ной задачей полиции является охрана и защита прав и свобод человека и гражданина. Все 

остальные задачи являются элементами этой важнейшей обязанности. На современном эта-

пе развития российского общества гуманизм, мораль и культура сотрудников ОВД приоб-

ретают особую значимость. При этом соблюдение законности и служебной дисциплины 

определяется, прежде всего, моральными установками и внутренней культурой сотрудни-

ков полиции. 

В этой связи сотрудник полиции в современной России сегодня должен обладать не 

только совокупностью профессиональных навыков и знанием законодательной базы, но и 

развитым интеллектом, богатой духовностью, внутренней культурой. 

Соотношение и взаимодействие права и морали в деятельности полиции проявляется 

не только в неукоснительном соблюдении правовых норм, действиях через закон и в стро-

гом соответствии с ним, но и в обеспечении торжества юридической справедливости, без-

укоризненном исполнении профессионального долга, организации службы в соответствии с 

требованиями совести, достоинства и чести. Профессиональная деятельность полиции со-

временной России должна строиться на основе постоянного взаимодействия права и мора-

ли в повседневной службе сотрудников. 
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УДК 340 

 

Ю.В. БЫСТРОВА, В.Г. ГРИБ, Г.Г. СИЗОВ 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  И ПУТИ  ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В   статье рассматривается новое медицинское направление – телемедицина. Несмотря на 

значительное развитие, остаются   вопросы и проблемы в использовании телемедицинских техноло-

гий. которые требуют скорейшего правового решения. Предложенные  выводы и рекомендации, мо-

гут быть использованы для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере телемеди-

цины, а также в работе механизма правового регулирования, контролирующими, надзорными, и 

иными органами в ходе  реализации ими  практических мер, направленных на оказание медицинских 

услуг. 

Ключевые слова: телемедицина, цифровая трансформация, пациент, телемедконсультация,  

законодательство, право. 

 

В современной России цифровизация стремительно вошла во все сферы жизнедея-

тельности, в том числе в здравоохранение. Появилось такое понятие как «телемедицина», 

под которой понимается использование компьютерных и телекоммуникационных техноло-

гий для обмена медицинской информацией. 

Убежденность в том, что «телемедицина» возникла недавно, в корне является оши-

бочным. Современная телемедицина прошла ряд преобразований в течение длительного 

времени. Например, телеграфная связь раньше использовалась для получения инструкций 

от врачей по оказанию помощи в военно-полевых условиях — это были первые консульта-

ции между медицинскими работниками, которые впоследствии переросли в консилиумы, 

трансляции операций и их совместное обсуждение
1
. Цифровая трансформация технологий 

привела к тому, что телемедицина разделилась на два основных направления: консилиумы 

врачей («врач-врач») для обсуждения сложных случаев, когда врачу-специалисту требуется 

помощь коллег и дистанционное консультирование пациентов («врач-пациент»), где нет 

сторонних участников консультации, кроме врача и пациента. 

Если говорить о телемедицине более глобально, то это не только консультации меж-

ду врачами и пациентами, но это еще и коммуникация граждан с цифровыми технологиями 

и их адаптация к новым процессам. Использование различных высокотехнологичных 

устройств, которые могут дистанционно добывать и обрабатывать информацию о состоя-

нии здоровья человека без участия врача и пациента, к таким  устройствам, например,  от-

носятся заполнение пациентом дневников самоконтроля, которые автоматически отобра-

жаются в медицинской карте пациента и доступны лечащему врачу для интерпретации.  

На сегодняшний день, развитие телемедицинских технологий происходит стреми-

тельно по всему миру. Желание людей получать своевременную, качественную и квалифи-

цированную помощь, без потери времени на дорогу в ближайшее медицинское учреждение 

стимулирует процесс развития дистанционной консультации, а также механизма правового 

регулирования в сфере телемедицины. 

Первые попытки внедрения телемедицины во врачебную практику в России нача-

лись в 2000-х годах, когда была принята концепция развития телемедицинских техноло-

гий
2
. В данной концепции впервые были выделены основные направления телемедицин-

ских технологий: а) телемедконсультация / теленаставничество, где консультация -  это об-

суждение пациента врачом с консультантом или специалистом, а теленаставничество -  это 

                                                 
1
 Владзимирский А.В. История телемедицины - первые 150 лет // Журнал телемедицины и электрон-

ного здравоохранения - Россия. - 2015. - № 1. - С. 10-16. 
2
 Приказ Минздрава РФ от 27 августа 2001 года N 344/76 «Об утверждении Концепции развития те-

лемедицинских технологий в Российской Федерации и плана ее реализации» // СПС «КонсультантПлюс».  
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обсуждение пациента преподавателем со студентом; б) телемониторинг функциональных 

показателей организма в) телемедицинская лекция, где преподаватель может обращаться ко 

всем участникам одновременно, а они, в свою очередь, могут обращаться к лектору г) теле-

медицинское совещание/консилиум, где все участники могут общаться друг с другом. 

К сожалению, значительных изменений в правовом регулировании телемедицины, 

начиная с 2001 года, в последующее десятилетие не произошло. Только 29 июля 2017 года 

был принят Федеральный закон, официально закрепивший телемедицину в РФ
3
,  который 

внес изменения в Федеральный закон № 323, путем добавления  статьи 36.2 о специфике 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий
4
. Для исполнения дан-

ной статьи, Министерством здравоохранения РФ  был принят «Порядок организации и ока-

зания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». 

Затрудняет и ограничивает применение телемедицины то, что на сегодняшний день 

консультация, проведенная с помощью телемедицинских технологий, не является условием 

оказания медицинской помощи, а рассматривается только в виде дистанционного наблюде-

ния. Статья 36.2, добавленная в 323-ФЗ лишь устанавливает определенный перечень случа-

ев, когда телемедицинская услуга может быть оказана. 

Важный аспект в телемедицинской консультации — это невозможность постановки 

диагноза и назначения лекарственной терапии, если только пациент не посетил врача очно, 

непосредственно перед самой дистанционной консультацией. В связи с этим, требуется 

формирования списка диагнозов, которые будут подходить под критерии дистанционного 

консультирования и разработка свода правил правового регулирования при проведении те-

лемедицинской консультации. 

2020 год, наша страна, как и весь мир, столкнулся с пандемией, именно она стала 

пусковым механизмом для развития телемедицины. Пациенты с подтвержденной новой ко-

ронавирусной инфекцией в обязательном порядке должны были соблюдать 14-тидневный 

карантин. В связи с этим появилась проблема наблюдения за такими пациентами, т.к. само-

стоятельно прийти в поликлинику они не могли, а вызов врача на дом был затруднитель-

ным, т.к. первичное звено было перегружено и «парализовано».  

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы в 2020 году был создан 

Телемедицинский центр (далее ТМЦ)
5
. Основной задачей врачей ТМЦ являлось дистанци-

онное динамическое наблюдение пациентов, находящихся дома на самоизоляции, контроль 

за их состоянием здоровья, сбор жалоб и анамнеза, оценка эффективности проводимой ле-

карственной терапии оформление протокола консультации в электронной медицинской 

карте и в случае ухудшения состояния принятие решения о госпитализации пациента или 

вызове врача на дом. Телемедицинские консультации показали высокую эффективность в 

период повышенного риска распространения инфекций. Проводимые консультации паци-

ентов, не противоречат основным положениям Федерального закона № 323, т.к. у всех па-

циентов есть подтвержденный диагноз на основании лабораторных данных, которые бра-

лись у пациентов в КТ- центрах или на дому. Однако врачи были все равно ограничены в 

маневренности. Отсутствие возможности осуществлять диагностику и устанавливать диа-

гноз пациенту существенно тормозит развитие телемедицины в РФ. Тем не менее, данный 

вопрос требует доработки, потому что не каждый диагноз можно установить без очного 

приема. Требуется создать перечень заболеваний, где будет возможность установки пер-

вичного диагноза посредством телемедицинский технологий. 

                                                 
3
 Федеральный закон от 29.07.2017  № 242-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоро-

вья» // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 06.04.2020 № 356 «О применении телеме-

дицинских технологий при организации оказания консультаций по вопросам коронавирусной инфекции 

COVID-19 и подборе персонала в медицинские организации города Москвы» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Основные проблемы телемедицины можно разделить на две части: а) учитывая но-

визну данного направления, сложно понять пределы возможностей, которые она предо-

ставляет и в то же время нет понимания рисков и ограничений, возникающих при её ис-

пользовании. б) требуется регулирование в сфере защиты персональных данных и обеспе-

чения врачебной тайны - это ключевые аспекты, ведь обеспечение права граждан на полу-

чение медицинской помощи является приоритетной задачей. 

Телемедицинская консультация происходит после аутентификации и идентификации 

участников. Вся информация, полученная во время дистанционной консультации, подле-

жит сбору, хранению и обработке с учетом требований, установленных законодательством 

в области персональных данных, и соблюдения врачебной тайны. Вместе с тем, статья 36.2 

Федерального закона №  323-ФЗ требует наличия у врача квалифицированной электронной 

подписи. Процедура её получения регулируется Федеральным законом № 63-ФЗ
6
. Учиты-

вая, что срок действия подписи действует ограниченное время, для полноценного внедре-

ния телемедицины в систему здравоохранения, необходимо возложить обязательства на 

каждую медицинскую организацию по созданию, контролю и продлению квалифицирован-

ной электронной подписи для сотрудников за счет собственных средств.  

В связи с тем, что определенные группы населения не имеют учетной записи на пор-

тале госуслуг, например: иностранные граждане, лица без гражданства, а также дети в воз-

расте до 14 лет, их идентификация при проведении телемедицинских консультаций затруд-

нена. Для решения имеющихся трудностей, которые сдерживают развитие телемедицины в 

России, следует создать альтернативные способы подтверждения личности для участников 

телемедицинских консультаций и добавить их в нормативные акты. 

Вопросы в сфере финансирования телемедицины так же требуют обсуждения и до-

работок. Базовая программа ОМС в данный период времени не включает в себя телемеди-

цину, она присутствует только в территориальной программе, в связи с этим, регионы са-

мостоятельно решают о необходимости ее включения, покрывая при этом все необходимые 

расходы. Ввиду этого, не все регионы используют телемедицинские технологии, что в свою 

очередь является преградой для развития телемедицинской инфраструктуры по всей стране 

и снижает доступность медицинской помощи для отдаленных регионов. 

Еще одна проблема телемедицинских консультаций, требующая детальной прора-

ботки и обсуждения - это процессы по обеспечению безопасности хранения и обработки 

персональных данных пациента, а также сохранение врачебной тайны во время и после ди-

станционного приема и обеспечение информационной безопасности. Присутствие третьей 

стороны (оператора телемедицинских систем) при проведении телемедицинских консуль-

таций между врачом и пациентом создает данную проблему. Должна быть уверенность в 

надежности оператора и в том, что все данные консультации будут надежно защищены. 

Необходимо дополнить нормативные документы, добавив пункты, указывающие на нераз-

глашение информации со стороны оператора. В то же время, требуется доработать норма-

тивное регулирование, с учетом соблюдения гарантий и всех основных прав граждан в сфе-

ре защиты их персональных данных. Обязательно требуется, чтобы каждое медицинское 

учреждение, работающее с телемедицинскими технологиями, имело набор документов, 

подтверждающих защиту персональных данных проконсультированных граждан и быть 

готовыми предъявить их в любой момент по требованию пациента.  

В заключение следует отметить, что технологии с использованием дистанционного 

взаимодействия врача и пациента будут продолжать активно внедряться в медицину, для 

улучшения доступности и уменьшения количества посещений пациентами медицинских 

учреждений.  

Телемедицина -  это молодая, малоизученная, находящаяся только в начале своего 

пути, ветвь медицины. Вне всяких сомнений, данное направление будет развиваться, при-

                                                 
6
 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» // СПС «КонсультантПлюс»  
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нимать новые формы и включать в себя всё больше видов консультаций, при этом, не вы-

тесняя полностью очный прием, а дополняя и гармонируя с ним. Важно понимать, что при 

принятии решений и дополнений в правовое регулирование телемедицины необходимо в 

первую очередь обеспечить информационную безопасность и защиту здоровья населения 

нашей страны. 

Основным недостатком является отсутствие возможности постановки первичного 

диагноза пациенту, но эта проблема будет сохранятся и в будущем, даже после использова-

ния всех нормативных правовых рекомендаций. Потребуется время, для обучения меди-

цинского персонала и адаптации граждан к новой реальности, где телемедицинская кон-

сультация будет приравниваться к очному приему. При массовом внедрении телемедицин-

ских технологий в повседневную жизнь граждан необходимо совершенствование платформ 

в сторону упрощения интерфейса приложений и обязательное масштабное распространение 

информации населению.  Пробелы в правовом регулировании очевидны и после внесения 

дополнений в современное законодательство их можно исправить. Без пересмотра и внесе-

ния изменений в действующее законодательство, будет значительно осложнен процесс ис-

пользования телемедицинских технологий гражданами и медицинскими сотрудниками. 
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Yu.V. BISTROVA, V.G. GRIB, G.G. SIZOV 

 

TELEMEDICINE IN MODERN RUSSIA: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION AND WAYS FOR THEIR SOLUTION 

 
The article discusses a new medical direction - telemedicine. Despite significant development, ques-

tions and problems remain in the use of telemedicine technologies. which require an urgent legal solution. 

The proposed conclusions and recommendations can be used to further improve legislation in the field of tel-

emedicine, as well as in the work of the legal regulation mechanism, by regulatory, supervisory, and other 

bodies in the course of their implementation of practical measures aimed at providing medical services. 

Key words: telemedicine, digital transformation, patient, telemedicine consultation, legislation, law. 
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УДК 34 

 
А.А. ВЫХОДОВ  

 

О ЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЙ ЧЕЛОВЕКА И ЛИЧНОСТИ В ПРАВЕ 
 

Рассмотрены основные подходы к определению содержания понятий человека и личности в 

праве. Проанализированы основные точки зрения, отраженные в юридической литературе и фило-

софии относительно сущности данных понятий. Кроме этого, делается вывод о рассмотрении по-

нятия личности в праве как интегративной категории. 

Ключевые слова: человек, личность, право, правопонимание, интегративный подход. 

 

Современная жизнь ставит перед демократическим государством необходимость 

определения оптимального положения человека в нем, выраженного в поиске баланса его 

прав и обязанностей. Исторически, данный процесс, прошел довольно длинный путь от 

первых попыток осмысления личностью своих правомочий до фактически борьбы за них. В 

тоже время, несомненно, в настоящий момент построение идеальных правовых отношений 

человека, общества и государства находится далеко от завершения. 

Во-первых, объективно, разный уровень развития государств как в экономической, 

так и культурных сферах (традиции, общественная мораль) накладывают не только ограни-

чения в их возможностях по гарантированию и осуществлению прав личности, но и подвер-

гает их отличному в разных странах осмыслению. 

Во-вторых, находя своё отражение в нормативной правовой базе государства, несо-

мненно, правоотношения зависят от политической воли руководства страны или домини-

рующей политической силы. При этом необходимо учитывать, что при построении и 

трансформации рассматриваемых отношений в центре должна быть личность и её возмож-

ности по развитию собственных способностей, которым не создаются дополнительные 

препятствия. 

В тоже время, характеризуя саму модель построения отношений между лицом, об-

ществом и государством, в современной отечественной юридической науке и праве встре-

чаются различные термины, характеризующие основного субъекта данных отношений. При 

этом как и в научном сообществе, так и в текстах нормативных правовых актов, использу-

ются понятия «человека», «гражданина», «индивида» и, все чаще встречается, понятие 

«личности» в праве. 

При всей схожести и допускаемой многими авторами и, в иных случаях, законодате-

лем взаимозаменяемости этих понятий, для юридической науки в целом важно чётко отве-

тить на вопрос об их разграничении. В тоже время, не вызывает серьезных затруднений 

определить отличительные признаки понятия гражданина, заключающиеся в наличии у че-

ловека стойкой правовой связи с государством, порождающей их взаимные права и обязан-

ности. Тогда как соотнесение дефиниций «человека» и «личности» в юриспруденции пред-

ставляет собой действительный научный интерес. Думается, что решение данной проблемы 

находится в плоскости конкретизации и соотношения значений и содержания понятий лич-

ности и человека в различных их аспектах (философском, психологическом и правовом). 

Применительно к антропологии начиная еще с XVII века, рассматривая его боже-

ственно-естественную природу происхождения, объектом изучения целой науки, стало по-

нятие, значение и сущность человека. Затем с позиций дарвинизма как наука в целом, так и 

отдельные взгляды на понимание сущности человека претерпевали трансформацию, в том 

числе значительно подвергались критике с различных философских позиций, которые рав-

но отражали его как природную, так и общественную сущность человека. 

Предназначение, как собственно и понимание сущности человека, было одной из 

центральных тем еще мыслителей Древнего мира. Так, например, в Древней Индии челове-

ка признавали «частью мировой души», а древнекитайская мысль посредством трудов 
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Конфуция, с определенными оговорками, обращала внимание на его взаимоотношение с 

окружающими через процесс его воспитания, фактически заостряя внимание на его поло-

жение в обществе. Существуют и иные позиции древневосточной мысли, общим у которых 

является рассмотрение двух аспектов человека: происхождение и поведение.  

Древние греки, мысли которых впоследствии легли в основу западноевропейской 

философской традиции, также задумывались о сущности понятия человека.  Как состоящей 

из атомов неотъемлемой частицы природы понимал человека Демокрит.  В трудах Платона 

мы можем разглядеть размышления о соотношении человека и общества через призму пер-

сональных качеств личности, а Аристотель фактически разделял его на два разных вида: 

животное (вне общества) и собственно «человек общественный», государственный и поли-

тический
1
. Представляется, что подобные размышления предвосхитили выделение в даль-

нейшем такой категории как личность в философии и праве.  

Схоластика, доминировавшая в научной (религиозной) мысли Средних веков при-

внесла с собой новые критерии определения понятия «человек» заменяя его природу про-

исхождения на принадлежность к неотъемлемой части мирового порядка, установленным 

Богом. Основными «локомотивами» данного направления были Августин Блаженный, рас-

крывавший в «Исповеди», вопросы развития человеческой сущности, и Фома Аквинский 

определявший промежуточную роль человеку между животными и ангелами. Однако в то-

же время необходимо отметить, что сама суть теологической концепции не подразумевала 

какую-либо «биосоциальность» человека  

Экономический скачок Нового времени, появление крупного частного капитала и 

иные экономические преобразования не могли не повлиять на новое переосмысление цен-

ностей и понятий общества, в том числе и на подходы к пониманию сущности понятия че-

ловек, которая стала выражаться, прежде всего, в её двойственности – биологической и со-

циальной. Конечно, концепция «человек человеку–волк» Т. Гоббса с одной стороны абсо-

лютизирует конкуренцию как двигательный фактор развития индивида, содержит прямую 

отсылку к его биологической предопределенности, а с другой стороны где как не в обще-

стве происходит данное противоборство.  

В этот же период немецкая классическая школа философии сформировала во многом 

современное представление о понятии и сущности человека и внесла значительный вклад в 

наполнение его «новым» содержанием, заключающимся в учитывании при решении «про-

блемы человека» двух его важнейших характеристик – естественной и общественной. При 

этом при закреплении субъекта права термином «человек», подчеркивается прежде всего 

его естественная (биологическая) основа и тот факт, что для участия в регулируемых пра-

вовых отношениях принципиально важно, чтобы он был представителем вида  homosapiens, 

А.В. Малько конкретно подчеркивает, что «человек – часть природы», а Л.П. Расска-

зов вводит ему характеристику как «представителя животного мира, рода человеческого»
2
. 

Несомненно, невозможно от «человека» как представителя вида  homosapiens, отнять его 

биологическую сторону.  

Раскрывая актуальные правовые понимания понятия человек, предлагаемые различ-

ными авторами, следует отметить, что наряду с его характеристикой как «представителя 

животного мира» нередко содержатся указания на его неотъемлемую «общественную» сто-

рону и обладание им сознания, разума и даже культуры.  

Исходя из существования этой стороны, происходит выделение и осмысление сущ-

ности понятия личности, которое, по нашему мнению, также должно происходить по не-

скольким направлениям: философском, этическом, психологическом, социологическом и 

правовом.  

Вместе с тем важно подчеркнуть, что вне зависимости от выбранного аспекта пони-

мания понятия личности у него будет одно общее основание – личность всегда человек. В 

                                                 
1
 Лавриленко В.Н., Ратинова В.П., Иконникова Г.И., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия. М., 2011. 

С. 495. 
2
 Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2009. С.166. 
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этой связи возникает вопрос, способствующий раскрытию этих понятий о справедливости 

обратного утверждения о том, что человек всегда личность. Одинаков ли философском, 

этическом, психологическом, социологическом и правовом аспекте понимания личности 

ответ на данный вопрос? Кроме того, используется ли в праве конструкция содержащая 

указание о том, что личность – человек, который соответствует определенным критериям? 

Обращаясь к словарю русского языка мы как раз и найдем похожее определение личности 

как «носителя каких-нибудь свойств».  

Философское понимание личности многогранно и, во многом, отталкивается от тео-

логического происхождения данного понятия, в последующем осуществившим трансфор-

мацию через способности лиц к солидарности, обладанию вины и покаянию. Применитель-

но к отечественной философской мысли следует отметить утверждение                     А.И. 

Герцена о том, что личность «создается средой и событиями, но и события осуществляются 

личностями и носят на себе их печать»
3
.  Конечно же значим вклад и В.С. Соловьева с его 

совмещением в человеке «божества и ничтожества», понимающего под личностью духов-

ную сущность и качество человека и отрицавшего его социальную обусловленность
4
. Не 

вдаваясь в подробную характеристику психологического понимания личности в центре ко-

торого находится её раскрытие через психические процессы лица, хотелось бы обратить 

внимание на то, как и при философском подходе, в данных аспектах термины «человек» и 

«личность» не могут рассматриваться в качестве тождественных. 

В этой связи, особняком, по нашему мнению, находится использование терминов 

«личность» и «человек» в праве.  

Во-первых, на законодательном уровне обращает на себя внимание статья 64 Кон-

ституции Российской Федерации содержащая упоминание о том, что положения Главы 2 

составляют «правовой статус личности». Учитывая юридическую силу основного закона 

государства, трудно представить, что содержащиеся в ней права и обязанности могут рас-

пространяться только на тех лиц (человека), которые соответствует неким критериям лич-

ности. Естественно, что данные критерии не обозначены, да и по смыслу и духу Конститу-

ции они используются как синонимичные и взаимозаменяемые. 

Во-вторых, среди современных исследователей также прослеживается тождествен-

ность в использовании данного терминологического аппарата.  

Например, П.Н. Андреева раскрывая право личности на инсоляцию, использует по-

нятие человека как взаимозаменяемого
5
. 

М.И. Иванова раскрывая проблематику обеспечения прав личности в уголовном су-

допроизводстве отталкивается от характеристики прав человека и гражданина в сфере свое-

го научного интереса
6
. 

Раскрывая обеспечение прав личности Е.С. Хозикова также, как и многие другие 

отечественные правоведы использует различные правовые конструкции, обозначающие 

субъектов права - «права человека», «права человека и гражданина» и, производное от них 

«обеспечение прав личности», при этом вопрос о соотношении данных понятий не подни-

мается, что позволяет нам сделать вывод об использовании их как синонимов. 

Примеров использования подобного подхода в современной отечественной юриди-

ческой науке, отождествляющих в исследованиях понятия «личность» и «человек» доста-

точно. 

Обращаясь к позициям классиков отечественной правовой науки, мы также можем 

отразить схожесть позиции по данному вопросу. Вместе с тем, с точки зрения Н.И. Матузо-

ва к такой категории как «человек - не личность» в праве необходимо считать душевно-

                                                 
3
 Герцен А.И. Избранные философские произведения: в 2 т. – Т. 2. М., 1948. С.314. 

4
 Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10 т. – Т.3. – Спб., 1911. С.121. 

5
 Андреева, П. Н. Право личности на инсоляцию: содержание и перспективы развития // Юридическая 

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4(40). С. 239. 
6
 Иванова, М. И. Обеспечение прав личности в стадии возбуждения уголовного дела / М. И. Иванова 

// Интеграция наук. – 2016. – № 4(4). С. 98. 
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больных и детей
7
. Также в юридической литературе можно встретить позиции о соответ-

ствии данной категории признанных судом недееспособных лиц и т.д. 

Справедлив А.А. Чепурнов, отмечающий, что в данных размышлениях сторонников 

допуска существования «человек – не личность» в праве имеет место подмена понятий 

«правоспособности» и «деликтоспособности»
8
. В этой связи для отечественной юридиче-

ской науки весьма полезно признать вывод о том, что о существовании ситуаций, когда с 

правовой точки зрения человек личностью не является, говорить весьма затруднительно.  

Таким образом, в философском, этическом, психологическом, социологическом ас-

пекте понятия «личность» и «человек» различны по своей сущности и содержанию, кото-

рые опосредованы самим подходом их сопоставления. В современных законодательстве и 

юридической науке фактически понятие «личность» используется как интегративная и вза-

имозаменяемая категория, включающая в себя содержание понятия «человека», граждани-

на» и других правовых обозначений лица (индивида), не предъявляя к человеку необходи-

мость выполнения каких-либо требований, чтобы с правовых позиций он имел бы характе-

ристику личности. 

. 
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С.К. ЖИЛЯЕВА, И.М. СМИРНОВ 

 

ЗЕМСКИЙ СОБОР В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В ПРОЕКТЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА (УСТАВА) РОССИИ 

Л.А. КУПЕРНИКА (1894) 

 
В статье рассматривается практически не введённый в научный оборот проект Устава 

(Основного закона), разработанного известным адвокатом и общественным деятелем России Л.А. 

Куперником в конце ХIХ в. и опубликованным в 1894 г. На основании материалов проекта делается 

анализ заложенных в него механизмах стабилизации государственного управления. В данной статье 

рассматривается такой уникальный механизм разрешения противоречий между представительной 

и исполнительной властью как Земский собор, созываемый по ряду исключительных случаях. 

Ключевые слова: конституционные проекты России начала ХХ в., проект конституции 

России Л.А. Куперника, система органов государственного управления, земский собор, механизм 

стабилизации власти. 

 
Одним из направлений современной историко-правовой науки стало обращение к 

той совокупности проектов Основного закона страны, которые генерировала политически 

активная часть российского общества. К источниковой базе традиционно относится следу-

ющие проекты: «освобожденческий»
1
, «муромцевский»

2
, «герценштейновский» (проект 

Московской городской думы)
3
, исследовательский интерес к которым сравнительно неве-

лик, но может быть охарактеризован как вполне стабильный. Менее известны такие проек-

ты как «екатеринославский»
4
 и «харьковский»

5
, имеющие своё место в либеральном кон-

ституционно законотворчестве начала ХХ в. Вместе всем, помимо собственно содержания 

проектов, их общей чертой является коллективное авторство, несмотря на то, что ряд 

названий - «муромцевский», «герценштейновский» явно персонифицированы».  

Вместе с тем существует ряд проектов, которые фактически не введены в научный 

оборот. Существуют лишь отдельные ссылки на из титульные названия, без анализа содер-

жания, которые являются предметом индивидуального творчества в данной сфере. Полага-

ем, что их корректно классифицировать как «персональные» проекты Основного закона 

России. Это, как нам представляется, результат реакции, саморефлексии представителей 

интеллектуальной элиты российского социума, реакция на общественный подъём рубежа 

столетий. К материалам подобного рода полагаем возможным отнести проект Основного 

закона России
6
 Л.А. Куперника

7
, профессионального юриста, известного адвоката, проект

8
, 

                                                 
1
 Вышел под названием «Основной государственный закон Российской Империи». См.: Освобожде-

ния союз. Словарь Брокгауза и Ефрона. [Электронный ресурс] // URL: http://be.sci-lib.com/article075133.html 

(Дата обращения: 22.06.2023) 
2
 См.: Проект Основного и Избирательного законов в редакции С.А. Муромцева // Сергей Андреевич 

Муромцев. М., 1911. 
3
 См.: Проект Основного закона Московской городской думы // Право. 1905. № 21 (29 мая). С. 1735-

1746. 
4
 См.: Проект Государственной Думы, составленный Екатеринославским земством // Право. 1905. 29 

мая. № 21 (Еженедельная юридическая газета СПб. Под ред. В.М. Гессена, Н.И. Лазаревского). 
5
 См.: Протокол заседания юридического общества при Императорском Харьковском Университете. 

19 марта 1905 г. Харьков, 1906. С. 136-153. 
6
 Проект Русской Конституции (составленный в России). Издание второе. Лондон: «Фонд вольной 

русской прессы», 1895.  
7
 Куперник Лев Абрамович (1845, Вильно - 1905, Киев) - известный российский адвокат и публицист. 

Окончил юрфак Московского университета. Присяжный поверенный (Москва, Одесса, Киеве), снискавший 

всероссийскую известность как адвоката, выступавшего в резонансных процессах криминального и политиче-

ского характера. Проект конституции России это его единственная работа в области конституционного право-

творчества. Проект опубликован «Фондом вольной русской прессы» в 1894 г. и нелегально распространялся в 
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принадлежащий А.П. Рудановскому
9
, известному специалисту

10
 по бухучёту. Можно, так-

же, упомянуть и оригинальный во всех смыслах, проект конституционного реформирова-

ния социально-политического строя России за авторством Августа Осиповича Розенталя
11

. 

При всей условности влияния содержания данных проектов и самого факта их изда-

ния на общественно-политическую ситуацию в России, полагаем, что обращение к ним 

позволит создать более полную картину конституционного законотворчества начала ХХ в., 

ставшего результатом интеллектуальных усилий политически активной части российского 

социума
12

. 

В настоящей статье основное внимание уделено отличительным чертам проекта Л.А. 

Куперника в такой его части как система органов государственной власти. Как хорошо из-

вестно, одной из задач любого конституционного проекта выступает необходимость обес-

печения устойчивости системы государственного управления
13

. Достигается это различны-

ми способами, в числе которых одним из наиболее известных является система разделения 

властей на три ветви. Однако в анализируемом проекте есть одно принципиальное отличие, 

которое, как нам представляется, заслуживает отдельного исследовательского интереса. 

Это одна из отличительных черт конструкции высших органов государственной власти.  

В общем виде она изложена во второй статье проекта, в которой указаны такие «гос-

ударственные учреждения Российской Империи» как Палата народных представителей; 

Областные сеймы (региональные органы представительной власти); Государственный со-

вет; Совет министров и Правительствующий сенат. Однако важнейшим элементом этой си-

стемы выступает Земский собор, место и роль которого в планируемой системе управления 

раскрывается в третьем разделе проекта.  

По своей сути Земский собор выступает в качестве органа, главной задачей которого 

является преодоление противоречий между законодательной властью в лице парламента 

(или между его палатами) и высшей властью (как правило, персонифицируемой в фигуре 

монарха). В большинстве перечисленных в первой части статьи проектах подобные разно-

гласия , как правило, снимались посредством введения в процедуру законотворчества тако-

го элемента, как совместное заседание плат с вынесением общего решения по схеме один 

человек – один голос.  

Что же касается проекта Л.А. Куперника, то согласно статье 6 Земский Собор созы-

вался в следующих случаях: 1) необходимость внесения изменений и/или дополнений в 

Основной закон (Устав, как его называет сам автор), 2) упразднение регионального органа 

законодательной власти (областного сейма); 3) признание необходимости (в установленном 
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порядке) принятия законов, налагающих на граждан новые налоги (повинности), обязанно-

сти, ограничения и наказания, которым предполагалось придать обратную силу; 4) в случае 

неутверждения Императором бюджета принятого Палатой народных представителей рос-

писи государственных доходов и расходов (бюджета); 5) в ситуации, когда Правительству-

ющий сенат признает необходимым отменить вошедшее в законную силу судебное реше-

ние; 6) в случае, когда между государственными учреждениями, или же между ними и Им-

ператором возникнет разногласие (в тексте разномыслие), которое не могло быть разреше-

но на основании действующего Основного закона. 

Статья 7 устанавливала порядок созыва Земского Собора. Предполагалось, что в 

случае наступления одного из обстоятельств, предусмотренных в статье 6 Император изда-

вал Манифест, в котором излагались обстоятельства, ставшие основанием для созыва Со-

бора. При этом, что специально оговаривалось в проекте, при этом заключения государ-

ственных учреждений по сути возникших проблем должны были полностью, без каких-

либо изъятий и/или изменений, войти в текст Манифеста; в конце Манифеста должны были 

быть сформулированы вопросы, выносимые на голосование Собора.  

Выборы в Собор должны быть проводиться не ранее двух и не позднее шести меся-

цев после обнародования Манифеста. Члены Земского Собора избирались по нормативам 

выборов в областные органы представительной власти (в проекте сеймы). Активное изби-

рательное право на выборах членов Земского собора имел каждый гражданин, внесенный в 

избирательные списки, независимо от места его фактического пребывания во время прове-

дения выборов. Пассивным избирательным правом наделялся каждый гражданин, облада-

ющий избирательными правами. При этом не было препятствием его прнадлежность к од-

ному из государственных учреждений.  

В тех регионах, где на момент издания Манифеста о созыве Земского собора не были 

введены органы представительной власти, члены Собора избирались от населения по тем 

же нормам, в количестве, определяемом Правительствующим сенатом, пропорционально 

населению соответствующих регионов
14

.  

Особо оговаривалось то обстоятельство, что представители от Великого Княжества 

Финляндского избирались в Земский Собор только в том случае, когда подлежащий разре-

шению Собора вопрос непосредственно касался Финляндии. Число представителей опреде-

ляется Правительствующим сенатом пропорционально населению Финляндии относитель-

но населения Империи. Порядок их избрания устанавливался особым законом, принятом по 

процедуре принятия основных законов Великого Княжества Финляндского. Попутно отме-

тим, что подобная позиция автора проекта прослеживается относительно Финляндии по це-

лому ряду положений проекта. 

Начало работы Собора было аналогично соответствующим разделам регламентов 

органов представительной власти, предлагавшихся в иных проектах Основного закона. 

Члены Земского Собора, собравшись на первое заседание, избирали председателя и секре-

тарей. После этого шла полномочий членов Собора. По завершении работы мандатной ко-

миссии, в торжественном заседании члены Собора слушали предложение Императора, в 

котором повторялись вопросы, вынесенные на всенародное обсуждение в Манифесте о его 

созыве. 

Далее проводилось голосование по вынесенным на обсуждение вопросам. Процеду-

ру следует рассмотреть особо, т.к. она кардинальным образом отличается от иных вариан-

тов верхней палаты, формируемой на цензовой основе. Предполагалось, что каждый член 

собора получал для голосования особый бланка. Соответствующий вариант заполнения 

бланка заверялся подписью голосующего. При этом член Собора был обязан подать свой 

голос не по собственному волеизъявлению, а согласно той позиции, которую он сформули-

ровал в своём обращены к избирателям. Более того, экземпляр указанного обращения, заве-
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ренный местным окружным судом, он обязан приложить к своему бланку для голосования. 

Таким образом, член Собора фактически был связан позицией своих избирателей, что не-

сколько напоминает ситуацию с выборщиками в рамках процедуры избрания Президента 

США. 

Подсчет голосов производился комиссией, состоявшей из Председателя и секретарей 

Собора. По итогам работы составлялся протокол заседания, который утверждался Собором. 

Результаты голосования сообщались Государственному совету, а копия протокола направ-

лялась в Правительствующий сенат для его последующего обнародования. Оригиналы де-

лопроизводства заседаний Земского Собора передавались в Сенат, который проверял их 

соответствие действующему законодательству до обнародования вышеуказанного протоко-

ла (статья 8). 

На основании протокола Земского Собора Государственный совет инициировал 

процедуру внесения изменений или дополнений, в Основной закон или иные нормативные 

акты. Сформулированные поправки утверждались Земским Собором. После этого предсе-

датель Собора представлял соответствующие материалы Императору, который обнародо-

вал их в качестве приложения к Манифесту о роспуске Земского Собора (статья 9). 

В случаях, когда государственные учреждения высказывают сомнения в понимании 

и толковании точного смысла Основного закона России, таковые они сообщают Правитель-

ствующему сенату, вместе со своими заключениями о возможности разрешения соответ-

ствующей проблемы. Правительствующий сенат обсуждает поступившие к нему обраще-

ния на своём общем собрании. Своё заключение он представляет Императору, который или 

утверждает их, или передает на обсуждение Земского Собора. В первом случае они обнаро-

дуются Сенатом в порядке, установленном для имперских законов, а во втором, применя-

ются нормы статьи 9 рассматриваемого проекта Оснвоного закона (статья 10)
15

. 

Анализ предлагаемой системы органов государственного управления в проекте, рас-

сматриваемом в настоящей статье, позволяет сделать вывод о том, что в целом он выстроен 

по традиционному для политико-правовой мысли России начала ХХ в. принципу разделе-

ния властей и признания права избирать и быть избранными за мужским населением стра-

ны с возрастным цензом и ожидаемыми ограничениями, связанными с общей дееспособно-

стью и правоспособностью, а также связи с государственной службой (в основном военные 

и полицейские чины). Его принципиальным отличием от указанных в начале настоящей 

статьи партийных проектов Основного закона выступает наличие дополнительного меха-

низма стабилизации системы органов законодательной власти. Строго говоря, подобная 

практика характерна для всех законопроектов, в которых верхняя палате не связана с феде-

ративным характером государства, а выступает именно в качестве гарантии превращения 

всенародно избранной нижней палаты в конституанту. Существует, также ряд глубоких 

аналитических работ, содержащих сравнительный анализ сущности и применимости двух и 

однопалатной системы организации органа представительной власти в различные истори-

ческие эпохи для различных типов социума, находящегося в стадии реформирования соци-

ально-политической системы. 

Однако в проекте Л.А. Куперника мы видим такой дополнительный механизм как 

Земский собор, название которого традиционно использовалось консервативными авторами 

при разработке, как правило, проектов законосовещательного органа при исторической 

власти Российского Императора. В этом проекте это некий аналог всенародного референ-

дума (скорее плебисцита), предполагающего целый ряд механизмов, обеспечивающих его 

социальную стабильность. Помимо общих цензовых требований к членам Земского собора 

автор проекта вводит связанность их голосования по вопросам, изначально выносимым на 

всенародное обсуждение мнением избирателей. Подобный механизм не встречается ни в 

одном из предлагавшихся в начале ХХ в. проектах конституции России. Существует ещё 

ряд интересных, хотя, как с современной точки зрения, так и с точки зрения современников 
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автора проекта, идей, заложенных в анализируемый проект. Полагаем, что их дальнейшее 

изучение позволит не только ввести в полноценный научный оборот новые данные о поли-

тико-правовой мысли России рубежа XIX – начала ХХ вв., но и послужить стимулом к по-

иску креативных решений в сфере поиска оптимального способа правового регулирования 

в системе личность – общество – государство на современном этапе. В первую очередь речь 

в данном случае идёт о поиске баланса между объективным возрастанием роли государства 

в условиях нестабильности современной геополитической системы и необходимостью 

ослабления патерналистской составляющей, во многом присущей правосознанию совре-

менного человека. 
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S.K. ZHILYAEVA, I.M. SMIRNOV 

 

THE ZEMSKY SOBOR IN THE SYSTEM OF STATE AUTHORITIES  

IN THE DRAFT OF THE BASIC LAW (CHARTER) OF RUSSIA  

BY L.A. KUPERNIK (1894) 

 
The article examines the draft Statute (Basic Law), which was practically not introduced into scien-

tific circulation, developed by the famous lawyer and public figure of Russia L.A. Kupernik at the end of the 

nineteenth century and published in 1894. Based on the materials of the project, an analysis of the mecha-

nisms of stabilization of public administration embedded in it is made. This article discusses such a unique 

mechanism for resolving contradictions between representative and executive power as the Zemsky Sobor, 

convened in a number of exceptional cases. 

Keywords: constitutional projects of Russia at the beginning of the twentieth century, the draft con-

stitution of Russia by L.A. Kupernik, the system of public administration, the Zemsky Sobor, the mechanism 

of stabilization of power. 
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УДК 34 
 

К.Г. ПЕТРОВАНОВ 
 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИТАРНОГО КРИЗИСА КАК УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассмотрена проблема гуманитарного кризиса в культурно-духовной сфере жизни 

российского общества в контексте угроз национальной безопасности. Раскрыто содержание госу-

дарственной политики в культурно-духовной сфере. Выявлены вызовы и угрозы национальной без-

опасности в сфере культуры. Дана авторская трактовка понятия «гуманитарный кризис культур-

но-духовной сферы». В статье также раскрыт механизм реализации государственной культурной 

политики. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы, культура, гуманитарный кризис, госу-

дарственная культурная политика, традиционные духовно-нравственные ценности. 
 

 «Культура представляет главный смысл и главную ценность существова-

ния как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вне куль-

туры самостоятельное существование их лишается смысла». 

«Декларация прав культуры»
 
                                          

Академик Д.С. Лихачев
1
  

 
 

Обеспечение национальной безопасности в сфере культуры – это комплексная дея-

тельность всех государственных субъектов, а также граждан и их объединений в непростых 

условиях современного социального и политического развития. В соответствии с распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р «Стратегия 

государственной культурной политики на период до 2030 года» одной из самых главных 

угроз безопасности в сфере культуры названа угроза гуманитарного кризиса.
2
 Однако в 

самой Стратегии значение данного понятия не раскрывается. Полагаем, что, законодатель 

вкладывал в понятие гуманитарного кризиса, в нашем случае, культурно-духовный аспект. 

Обобщая существующие научные подходы можно сказать, что с одной стороны, гу-

манитарный кризис в культурно-духовной сфере - это разрыв между культурой - со всеми 

её институтами и структурами, - и резко изменившимися условиями общественной жизни 

(например, появление цифровых гаджетов); а с другой стороны, это понятие, непосред-

ственно связанное с явлением цифровой индустриализации как факта динамичного разви-

тия общества. Проблема кризиса культуры раскрывается в таком явлении как ее декаданс.
3
 

Декаданс - состояние культуры, характеризуемое сменой одной культурной форма-

ции на другую (в нашем случае это цифровая формация), и связанное с определённым ти-

пом мироощущения людей.
4
 Это состояние культуры человечества отличают: общая песси-

мистическая настроенность, апокалиптические предчувствия, разочарование в обществен-

ных идеалах, и, как следствие этого, специфичное обращение к внутреннему миру челове-

ка, связанное с предпочтением иррациональных способов познания, а также с интересом к 

сверхъестественному, которое, в свою очередь, опосредует душевное состояние человека. 

Неизменно сопутствующее культурному слому разрушение традиций влечёт за собой не-

устойчивость морально-этических норм, что для декаданса выражается не столько в амора-

                                                 
1
 Декларация прав культуры (проект). 3-е изд., испр. - Д28 СПб.: СПбГУП, 2001. - 20 с. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р «Об утверждении Стратегии гос-

ударственной культурной политики на период до 2030 года» // Российская газета от 20.03. 2016 г. - № 217. 
3
 Авдеев А.А. Культура – это основа государственности, духовная обороноспособность нации // Пра-

во и безопасность. 2019. № 4 (33) - 17. С. 24. 
4
 Андреев Э.М., Сергеев В.В. Проблемы формирования культурной безопасности в современных 

условиях социальных изменений // Условия и перспективы национальной безопасности современной России: 

Сб. материалов Всероссийского научно-теоретического круглого стола. 29 апр. 2018 г. (Краснодар). – М.: Со-

циально-гуманитарные знания, 2018. С. 25-33. 
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лизме, сколько в необычайном расширении сферы эстетического вплоть до полного погло-

щения этик.
5
 

Кризис культуры современного российского, как и любого общества в целом, характе-

ризует также появление таких странных явлений, разлагающих культуру общества, как: 

- гадания и пророчества, 

- оккультизм и мистицизм, 

- альтернативная медицина, 

- астрология, 

- религиозный фанатизм и др.
6
 

Помимо этого, современная культура в своем содержании подменяется такими поня-

тиями как насилие, культ денег и разврата. В качестве иллюстрации можно привести такой 

пример, когда стоя на остановке общественного транспорта, простой обыватель видит эли-

тарный автомобиль, за рулем которого респектабельный мужчина, громко слушающий по-

хабную песню исполнителя Дарьяны, воспевающую извращенный секс и которую цензоры 

пропустили в свободный доступ! На лицо, как мы видим, кризис такой традиционной ду-

ховно-нравственной ценности общества как высокие нравственные идеалы. Моральное раз-

ложение общества — это первый признак культурного упадка и декаданса. К тому же, все 

еще больше усугубляется свободой и быстротой доступа к цифровой информации, которая 

порой совершенно не отвечает требованиям морали, этики, не говоря уже об обеспечении 

ее безопасности. Из этого следует, что процесс обеспечения безопасности в сфере культу-

ры, и, прежде всего культуры личности (как основного носителя культурных ценностей в 

обществе) стоит начинать с раннего детского возраста с участием всех государственных и 

негосударственных структур. Здесь должны принимать непосредственное участие образо-

вательные организации всех уровней, религиозные и другие общественные организации, а 

также иные субъекты. Наибольшее влияние на начальном этапе обеспечения безопасности 

в сфере культуры оказывает институт семьи.
7
 

Все эти перечисленные нами негативные явления влекут «бунт разума». Люди разоча-

ровываются в рациональности мышления, которое порой не может дать ответы на все вопро-

сы, возникающие в условиях глобальной компьютеризации и цифровизации общества, а так-

же бешеного потока цифровой информации. Эти явления неизбежно ведут к появлению но-

вых форм культуры, таких например, как, «информационная или экранная культура». Кото-

рая, кстати говоря, не всегда, несет в себе позитивные социокультурные установки.
8
 

К наиболее опасным для будущего Российской Федерации возможным проявлениям 

гуманитарного кризиса относятся:  

- снижение интеллектуального и культурного уровня общества;  

- девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; 

рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;  

- деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов оте-

чественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости 

Российской Федерации;  

- атомизация общества - разрыв социальных связей (дружеских, семейных, сосед-

ских), рост индивидуализма и пренебрежения к правам других.  

К угрозам национальной безопасности в области культуры отнесены: размывание 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства много-

национального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информацион-

ной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культу-

                                                 
5
 Арнольдов А. И. Культурная политика: реалии и тенденция. - М.: МГУКИ, 2022. С. 11. 

6
 Беспаленко П.Н. Угрозы и вызовы духовной безопасности России. – Белгород: БОТ, 2017. С. 37. 

7
 Дорошенко Н. Культура и национальная безопасность // Российская Федерация сегодня. - 2019. - № 

2. С. 51-53.  
8
 Круглова Л.К. Российская культура как фактор национальной безопасности // Россия и мир: Гумани-

тарные проблемы., Межвуз. сб науч. трудов, вып.6,СПб, 2021. С. 28. 
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ры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетер-

пимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, попытки фальсификации российской и мировой истории, 

противоправные посягательства на объекты культуры.  

В целях недопущения реализации рисков и угроз необходимо преодолеть межведом-

ственные, межуровневые и межрегиональные противоречия по вопросам культурного раз-

вития, а также существующие ограничения в вопросах ресурсного обеспечения. 

Источником угроз и вызовов в сфере культуры являются потеря идентичности, по-

явление других ценностей в системе культуры Российской Федерации, что говорит о безду-

ховном характере жизни общества и государства. 

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» называет в качестве угроз национальной безопасности в области 

защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истори-

ческой памяти следующие:
9
 

- угроза утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мо-

ральных принципов; 

- разрушение базовых моральных и культурных норм, религиозных устоев, институ-

та брака и семейных ценностей; 

- абсолютизация свободы личности, активная пропаганда вседозволенности, без-

нравственности и эгоизма; 

- насаждение культа насилия, потребления и наслаждения; 

- легализация употребления наркотиков; 

- формирование сообществ, отрицающих естественное продолжение жизни; 

- проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- насаждение чуждых идеалов и ценностей; 

- осуществление без учета исторических традиций и опыта предшествующих поко-

лений реформ в области образования, науки, культуры, религии, языка и информационной 

деятельности; 

- усиление разобщенности и поляризации национальных обществ; 

- разрушение фундамента культурного суверенитета и подрыв основ политической 

стабильности и государственности; 

- пересмотр базовых норм морали, психологическое манипулирование; 

- поощрение деструктивного поведения, формирование условий для саморазрушения 

общества; 

- увеличивается разрыва между поколениями; 

- активные нападки со стороны США и их союзников на традиционные российские 

духовно-нравственные и культурно-исторические ценности; 

- оказание информационно-психологического воздействия на индивидуальное, груп-

повое и общественное сознание путем распространения социальных и моральных устано-

вок, противоречащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федера-

ции; 

- информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры; 

- попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической 

правды и уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и межконфес-

сиональных конфликтов, ослабления государствообразующего народа; 

- дискредитация традиционных для России конфессий, культур, русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности РФ к традиционным духовно-нравственным 

ценностям относит, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

                                                 
9
 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // Российская газета от 18.07. 2021 г. - № 329. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу 

многонациональную и многоконфессиональную страну. 

Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти осуществляется в целях укрепления единства народов Российской 

Федерации на основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения исконных 

общечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального развития. 

Поэтому необходимо выделить культурные основы обеспечения национальной без-

опасности. В частности к ним относятся:
10

 

1. Культурное состояние общества: характеризуется высокой степенью 

развития сферы культуры, наличием ценностей морально-нравственной и духовной 

направленности. 

2. Плюрализм культуры: присутствие субкультур, пополняющих   культурный 

потенциал народа и общества. 

3. Оказание противоборства чуждым культурным «товарам». 

4. Обеспечение хороших условий для творческой деятельности творцов 

духовных благ и ценностей. 

5. Наличие материально-технической базы для учреждений культуры. 

6. Формирование культурных связей всех типов. 

Вышеуказанные основания обеспечения национальной безопасности в культурной сфе-

ре, актуализируются и тем, что в современном обществе постоянно увеличивается количество 

угроз и вызовов национальной безопасности, а также появляются вызовы и угрозы отечествен-

ной культуре. Поэтому следует отметить взаимодействие культурной и политической сфер че-

рез координацию интересов участников культурной деятельности. В этой ситуации, государ-

ственная культурная политика должна выполнять управленческую функцию, проявляющуюся 

в том, что культурная политика как одна из элементов политического управления, оказывает 

влияние на развитие общества, что приводит к объединению социума, привлечению граждан к 

реализации стратегических целей развития общества. 

Не меньшее значение играет и мировоззренческая функция, проявляющаяся в том, 

что государственная культурная политика способствует появлению у граждан картины ми-

ра, благодаря знаниям, полученным в процессе образования и воспитания. 

Сфера культуры является предметом политического управления и регулирования, 

поэтому ее значение в системе обеспечения национальной безопасности велико.  

Совокупность политических элементов, процессов, их взаимодействие определяются 

как политический механизм, благодаря которому регулируется жизнь общества, появляют-

ся необходимые свойства и параметры. 

Создание условий для реализации деятельности культурной безопасности получает 

статус основной управленческой задачи в культурной политике Российской Федерации. 

Важная роль отводится государственным органам и учреждениям по вопросу выработки 

условий и факторов укрепления безопасности культуры и осуществления государственной 

культурной политики. 

Все это формирует положительную атмосферу в контексте выработки условий для 

сохранности традиций в образовании, науке с помощью средств массовой информации, а 

также способствует распространению всего того, что обеспечивает культурную безопас-

ность. 

Механизм управления в вопросе обеспечения безопасности включает:
11
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1. механизм текущего управления;  

2. механизм безопасности, связанной с выживанием и развитием. 

Для решения поставленных задач культурной политики, которые имеют прямое воз-

действие на культуру, следует сформировать механизмы внедрения.  

Ученые, которые проводят исследования в контексте механизмов реализации госу-

дарственной культурной политики отмечают следующие компоненты.
12

  

1. Институционно-организационный компонент. Объединяет субъектов 

культурной политики в процессе их функционирования. Сюда относится государство, 

представляющее собой политический институт, партии и организации, средства массовой 

информации, организации и институты гражданского общества, учреждения по вопросам 

культуры и политики и т.д. 

2. Нормативно-правовой компонент. Он характеризуется наличием нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность и развития культуры в стране. 

Конституция Российской Федерации, обладающая высшей юридической силой, находится в 

основе данного компонента. 

3. Ресурсно-финансовый компонент. К этому компоненту относятся все 

средства, силы, методы проведения культурной политики, его материальная составляющая. 

4. Ценностно-мировоззренческий компонент. Он объединяет человеческие 

ценности, оказывающие влияние на взгляды на жизнь, убеждения, идеи нравственности, 

духовное развитие. 

5. Функционально-деятельностный компонент. Это мероприятия, средства, 

приемы, которые оказывают поддержку в решении проблем, связанных с культурной 

сферой жизни общества и государства. 

Важное место занимают ресурсы выступающие потенциалом для противодействия 

вызовам и угрозам безопасности культуры. Выделяют два вида ресурсов – это личностные 

и средовые (психологические и социальные). 

Первая группа ресурсов объединяет умения гражданина, а вторая – возможность 

оказания поддержки в разрешении возникшего вопроса с социальной среды. 

Оказание противодействия угрозам национальной безопасности показывает, что по-

тери в сфере культуры, духовности, вызваны маленьким учетом запросов и нужд населе-

ния, мнений общества по вопросу  мер государства в сфере культурного развития. Поэтому 

принципы заблаговременности, объективности, открытости должны лечь в основу органи-

зации контроля, который необходимо проводить планомерно, целенаправленно, системно и 

на всех направлениях. В контексте процессов модернизации в современном обществе 

управленческая система реализует функцию основного регулятора и гаранта устойчивости 

в работе институтов культуры, обеспечивает рациональное функционирование процессов 

культуры, уменьшению уровня неблагоприятных выражений. Следовательно, задача госу-

дарственной политики в сфере культуры – это охрана и защита культурного суверенитета 

государства через развитие высоких образцов национальной культуры.
13

  

В связи с тем, что культурная сфера выступает предметом политического управле-

ния и регулирования, ей отводится важная роль в обеспечении национальной безопасности. 

Совокупность политических элементов, процессов, их взаимодействие определяются 

как политический механизм, благодаря которому регулируется жизнь общества, появляют-

ся необходимые свойства и параметры. Главенствующая роль в проведении политики обес-

печения культурной безопасности принадлежит органам государственного управления, это 
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связано с реализацией их управленческих задач в сфере государственной культурной поли-

тики. 

Совокупность видов и форм политико-управленческой деятельности в области си-

стемы учреждений и органов, которые осуществляют государственную власть, а также об-

щественно-политических организаций и институтов, направленных на выражение интере-

сов групп и граждан государства – все это объединяет в себе понятие политического меха-

низма управления обеспечением безопасности в сфере культуры. Необходимо отметить и 

важное значение ресурсов, как способа противодействия вызовам и угрозам безопасности 

культуры. 

При некачественном контроле за деятельностью органов управления государства, 

или при его отсутствии, нехватки обратной связи, не рассматриваются потребности населе-

ния страны, все это показывает, что проводимая политика в сфере обеспечения националь-

ной безопасности будет неэффективной и не результативной. 

Таким образом, под обеспечением национальной безопасности Российской Феде-

рации в сфере культуры понимается комплексная деятельность органов государственной 

власти, а также граждан и их объединений направленная на устойчивое культурное разви-

тие личности, общества и государства, а также сохранение и защиту традиционных россий-

ских культурно-ценностных ориентиров. 

Рассмотренные в данной статье угрозы национальной безопасности в сфере культу-

ры связаны с пространством борьбы за защиту историко-идентификационного, политико-

экономического и культурного суверенитета нашего государства. 

Процессы глобализации, породили ряд угроз и вызовов, которые проявились в опасно-

сти потери идентичности, появлению других ценностей и образцов низкой культуры, что при-

водит к изменению информационного пространства и развитию бездуховной среды жизни и 

деятельности. Основой любой культуры во все времена являлось творчество людей. Оно про-

являлось в культуре живописи, письма, танца и других творческих началах индивида. Теперь 

же творчество постепенно заменяется такой социальной связью, как: человек – машина – ис-

кусственный интеллект. Так, например, появление нейросети полностью обезличивает любые 

формы гуманитарного творчества. Понятие образа в творчестве подменяется теперь понятием 

аватара. Поэтому можно констатировать наличие всех признаков наступления гуманитарного 

кризиса в области обеспечения безопасности культуры. 

Подытоживая все вышесказанное можно сказать, что гуманитарный кризис куль-

турно-духовной сферы – это негативное явление общественной жизни, характеризующееся 

снижением интеллектуального и культурного уровня людей; девальвацией общепризнанных 

ценностей и искажением ценностных ориентиров; ростом агрессии и нетерпимости, проявле-

нием асоциального поведения; деформацией исторической памяти, атомизацией общества, 

ростом индивидуализма и пренебрежения к правам других.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ 
 

В статье рассматривается понятие «государственный суверенитет», важность его влия-

ния на сферы деятельности внутри страны и за его пределами, а также условия, которые влияют 

на суверенитет во взаимодействии государств в политическом пространстве. 

Ключевые слова. Государство, государственный суверенитет, Российская Федерация, само-

стоятельность, независимость, легитимность.  

 

…Надлежит к благосостоянию народа изыски-

вать всевозможные способы и стараться пре-

кращать всякое зло, причиняющее вред Отече-

ству  

И.А. Крылов 

 

На любом этапе развития государства и права общество всегда ставило «суверени-

тет» одним из важнейших компонентов базисного фундамента, с помощью которого шло 

необходимое его становление, как внутри, решая значимые экономические, политические, 

финансовые, хозяйственные вопросы, так и за его пределами, на мировой арене. 

Суверенитет всегда был и будет необходимостью каждого государства, так как его 

отсутствие или частичное ограничение ставит под сомнение истинную независимость лю-

бой страны. 

В научной литературе широко используются и разнообразно толкуются понятия 

«суверенитет народа», «суверенитет государства» и даже «суверенитет личности». Наибо-

лее дословный перевод термина «суверенитет» (с французского через немецкий) – это 

«верховенство». Переводить «суверенитет» как «независимость» – это только отчасти вер-

но, т.к. суверенитет (и личности, и народа, и государства) имеет две стороны (аспекта).  

Внутренний аспект – это власть над собой (в своих пределах). Для личности это ка-

сается вопросов национальной, этнической или гражданской самоидентификации, выбора 

моделей поведения, свободы совести, вероисповедания и т.п. («я властен над собой в пре-

делах внутренней свободы»). Для народа внутренний аспект суверенитета раскрывается че-

рез установление системы социальных регуляторов, общепринятой поведенческой пара-

дигмы, осознание и выбор исторического пути («мы вольны жить по-своему в пределах 

своей страны»). Внутренняя сторона суверенитета государства выражается через понятие 

«юрисдикция» (законодательно закрепленные полномочия органов государственной власти 

в пределах государственной территории, «верховенство государства на своей территории»). 

Внешний аспект суверенитета – это и есть независимость. Для личности – независи-

мость принятых в пределах внутренней свободы ценностей, убеждений и установок от не 

санкционированного самим человеком воздействия извне. Для народа – независимость от 

других народов в вопросах реализации избранной модели исторического пути на своей 

земле. Для государства – независимость от других государств в реализации легитимизиро-

ванной народом внутренней и внешней политики. 

Суверенитет личности и суверенитет народа – это неотъемлемые (неотчуждаемые) 

атрибутивные признаки личности и народа. Что касается суверенитета государства, то он, 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ)  
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возникая вместе с государством в силу передачи ему (государству) части суверенитета 

народа (который создает государство), может быть ограничен (как народом, так и «полити-

кой силы» других государств), а также прекратить свое существование («исчезнуть») при 

определенных обстоятельствах (подобных случаев в истории государств множество). 

В любом случае суверенитет государства – это его непременный, даже определяю-

щий признак. А соотношение понятий «суверенитет» и «суверенность» в отношении госу-

дарства – это всего лишь публицистическая метафора. На самом деле эти понятия синони-

мичны.  

Ввиду необходимости ведения своего национального курса политики, решая прин-

ципиально важные проблемы населения, с которыми люди сталкиваются в своей повсе-

дневной жизнедеятельности, в том числе вопросы совершенствования различных социаль-

ных институтов и институтов государственной власти, обеспечивающих качественный и 

современный уровень жизни своих граждан, современные условия будут иметь и имеют 

большое и значимое влияние на суверенные отношения государственности. 

Конституция Российской Федерации 1993 года обеспечивает становление россий-

ской суверенной государственности и закрепляет его в своих положениях
1
. В ходе обще-

российского голосования было определено, каким будет содержание Конституции, где в 

прямом смысле можно увидеть и разновидности суверенитета: народный, национальный, 

государственный, а также закрепленные по всему ее содержанию основные элементы - не-

зависимость и самостоятельность. В 2020 году в Конституцию Российской Федерации в 

главы 3-8 внесены поправки, и хотя положения этих глав могли быть приняты в конститу-

ционном порядке, их все равно согласовали с народом посредством общероссийского голо-

сования. В результате которого - 77% (58 миллионов граждан России), проголосовали за 

предложенные поправки к Основному закону
2
. 

В некотором роде можно согласиться с тем, что обеспечение конституционных норм 

и есть государственный суверенитет, но одновременно они так же являются и взаимными 

гарантами защиты друг друга. 

Суверенная государственность означает наличие такой действующей политической 

системы, которая обеспечит полную независимость от других стран, способна решать свою 

судьбу самостоятельно. И важнейшим признаком такой власти является именно независи-

мость. 

Здесь хотелось бы отметить высокий уровень доверия россиян к органам государ-

ственной власти, и в частности, к Президенту Российской Федерации – Владимиру Влади-

мировичу Путину, что свидетельствует о высокой результативности его деятельности. Без 

оказываемого доверия к главе государства невозможно было бы говорить о легитимности 

проводимой политики. Примером такой поддержки выступает проведение специальной во-

енной операции по «демилитаризации и денацификации Украины», ведь без оказываемого 

доверия населения страны проведение такой операции было бы просто невозможно
3
. По 

данным Всероссийского центра исследований общественного мнения, большинство граж-

дан России поддерживают ее проведение, а именно - 70% опрошенных выступают за и 

только 18% высказались против. Стоит отметить, что для достижения вышеуказанных це-

лей специальной военной операции в Российской Федерации была осуществлена частичная 

мобилизация мужчин, но следует подчеркнуть, что еще до ее окончания более пятнадцати 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изменения-

ми и дополнениями на 04.10.2022) // СПС КонсультантПлюс. 
2
 Итоги сессии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: как вноси-

лись поправки в Конституцию РФ [Электронный ресурс]. 
3
 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 35-сф от 22 февраля 2022 г. «Об 

использовании вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории российской федерации» // 

СПС КонсультантПлюс. 
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тысяч человек записались добровольцами, что также наглядно подтверждает высокий уро-

вень государственного суверенитета и доверия к Президенту
4
. 

Отметим, что в 2014 году по результатам референдума в состав Российской Федера-

ции вошла республика Крым и город федерального значения – Севастополь, в связи с чем, 

национальное законодательство стало распространяться и на указанные территории. Здесь 

не хотелось бы углубляться в спор с оппонентами по сути вопроса присоединения и искать 

легитимность факта не только в истории, но и в нормах международного права. Отпишемся 

от них. Для нас основой в данном случае является благополучие русскоязычного народа, 

выразившего свое волеизъявление, а так же слова Президента - «…Крым наш!». Что еще 

можно добавить, когда видишь радость и улыбки крымчан при праздновании «Русской вес-

ны». На приведение государственного суверенитета органам власти было определено пол-

года, что также подтверждает высокую заинтересованность как государства, так и населе-

ния в нормализации и урегулировании всех возникающих проблем в правовом поле и хо-

зяйственно-распорядительной деятельности.  

Полученный опыт интеграции и унификации законодательства в 2022 году приме-

нялся уже самостоятельными субъектами Российской Федерации: Донецкой и Луганской 

Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями. Суверенитет российско-

го государства направлен на обеспечение безопасности жизни наших граждан на указанных 

территориях, защите от каких либо посягательств извне. 

Проводя анализ, можно сказать, что отстаивание суверенной государственности все-

гда будет актуальным и проблемным, и одновременно наиболее значимым является прора-

ботка вопросов суверенитета, стоящих перед обществом сегодня
5
. С течением времени от-

ношения стран на внешнеполитической арене видоизменяются. Пример тому - введение 

западными странами санкций в ущерб своему населению и государству. В связи с этим, 

очень важно рассматривать вопросы поддержания государственного суверенитета в совре-

менных условиях, не просто в рамках проводимой государственной политики и деятельно-

сти органов власти, но и при обязательном условии обеспечения благополучия и благосо-

стояния граждан без ограничения свободы.  

Отсюда появляются многочисленные споры о толковании понятия государственного 

суверенитета. Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы 

и элементы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность государственных 

границ, невмешательство во внутренние дела государства, политика которого направлена 

на осуществление своей государственности, не зависимо от формы правления, территори-

ального устройства, политического режима
6
. 

Вместе с тем, в определенный период времени можно было услышать понятие 

«ограниченный государственный суверенитет». Государства-сателлиты Соединенных Шта-

тов Америки, правительство которых действует в угоду «хозяев», а не своих граждан. 

Можно давать разные характеристики состояния государственности определенных 

стран, проводя анализ их положения среди партнеров и оппонентов, но тогда нам необхо-

димо задаться вопросом - не будут ли такие заявления терять свой смысл, исходя из перво-

начальной сущности, понятия государственного суверенитета? Ведь изначально содержа-

ние данного явления подразумевает самостоятельность, свободу, автономность, одним сло-

вом независимость страны во внешних делах и независимость органов государственной 

власти в её внутренних делах. 

                                                 
4
 Указ Президента РФ № 647 от 21 сентября 2022 г. «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-

сийской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
5
 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» // Вихров А.А., Сальников М.В., Адамян Г.А., 

Биктасов О.В. // Понятие и сущность суверенитета// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии 14 с., [Электронный ресурс]. 
6
 Научный журнал «Молодой учёный» // Бидова Б.Б. // Государственный суверенитет и формирование 

центров силы в постбиполярном мире // [Электронный ресурс]. 
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Ещё одним аспектом, затрагивающим суверенитет в современных условиях, являет-

ся стремительно растущие темпы глобализации и вместе с ними взаимозависимость госу-

дарств, в которой малые страны попадают в сферу влияния крупных держав, а это - эконо-

мические рычаги воздействия на первых. Но, несмотря на такую довольно простую схему, 

всё-таки особенно частыми становятся прецеденты разногласий между сильными государ-

ствами и вследствие этих споров в зону воздействия различных санкционных действий по-

падают те самые небольшие страны. 

Ввиду вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день, вопрос гос-

ударственного суверенитета в современных условиях остаётся актуальным, однако уже се-

годня предпринято множество мер в сфере совершенствования законодательства, создания 

специальных условий в органах государственной власти, которые способствуют решению 

стоящих перед обществом задач в данной социально-правовой сфере отношений
7
. 

Отметим, как бы не раскрывались элементы и условные значения суверенитета в 

России, на его состояние всегда будет влиять высокий уровень легитимности органов госу-

дарственной власти в стране. 
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УДК 349.6 
 

А.Л. ВОРОНЦОВ, Е.В. ВОРОНЦОВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН КАК 

УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ1
  

 

Негативные изменения среды обитания приходят авторов к выводу о наличии общемирового 

экологического кризиса, преодоление которого является критически важной задачей, от решения 

которой зависит дальнейшее развитие цивилизации. По мнению авторов, для преодоления экологиче-

ского кризиса человечеству необходима технологическая революция, суть которой должна состоять 

в создании механизмов «коэволюционного» развития, в основе которых будут биосферосовместимые 

промышленные технологии. Однако революцию технологий должна предварять революция мировоз-

зрения, состоящая во всеобъемлющей экологизации нашего сознания. Только экологически ориенти-

рованное сознание человека способно выступить катализатором технологических новаций в области 

охраны окружающей среды. В этой связи актуализируется задача формирования экологической 

культуры граждан, что находит свое отражение в важнейших стратегических документах нашего 

государства. При этом само понятие экологической культуры не получило законодательного закреп-

ления, что, на взгляд авторов, снижает возможности государственного регулирования данного вида 

отношений. Обращается внимание на недостаточность элемента экологического воспитания в об-

разовательных программах общего, среднего профессионального и высшего образования.  

Ключевая слова: экологическая культура, окружающая среда, мировоззрение, устойчивое 

развитие, природные ресурсы, «зеленая экономика», экологическая катастрофа, биосфера, норма-

тивная основа, законодательство. 
 

В настоящее время на любом континенте, в каждой из стран мы можем наблюдать 

существенные негативные изменения среды обитания, которые в ряде случаев приобрели 

необратимый характер, создавая, тем самым, незавидные перспективы для целых народов. 

Нехватка питьевой воды, деградация флоры и фауны, уменьшение площади плодородных 

земель и опустынивание – все это свидетельствует об общемировом экологическом кризи-

се
2
, преодоление которого является критически важной задачей, от решения которой зави-

сит дальнейшее развитие цивилизации, а возможно и само существование человека как 

биологического вида.  

По мнению большинства ученых
3
 основная причина вышеописанной ситуации со-

стоит в самом человеке, его техногенной деятельности, которая нарушила естественный 

ход биосферных процессов, их эволюционное развитие. К концу XX века хозяйственная 

деятельность человека уже превысила хозяйственную емкость биосферы
4
, что ставит чело-

вечество перед необходимостью кардинального изменения способов и методов промыш-

ленного производства, а также самих принципов своих взаимоотношений с природой, по-

скольку старая модель экономического развития, основанная на потребительском отноше-

нии к природе, себя исчерпала и при нынешнем состоянии окружающей среды является 

просто самоубийственной. Таким образом, человечеству просто необходима новая техноло-

гическая революция, суть которой на этот раз должна состоять не в создании технологиче-

ских механизмов все более масштабного изъятия из окружающей среды необходимых нам 

                                                 
1
 Статья выполнена в рамках реализации мероприятий консорциума «Волга – Каспий: право и «зеле-

ная» экономика». 
2
 О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году. Государственный 

доклад.  М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2022. 684 с.; ООН: темпы ухудшения состо-

яния окружающей среды на Земле растут // https://tass.ru/obschestvo/3299042; ЮНЕП: мы являемся свидетеля-

ми масштабного вымирания живой природы // https://news.un.org/ru/story/2019/03/1350861 и др. 
3
 Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. and Behrens W. The Limits to Growth. New York: Universe 

Books, 1972. 205 p.; Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. 198 с.; 

Медоуз Д. Х., Рандерс Й., Медоуз Д. Л. Пределы роста: 30 лет спустя / пер. с англ. Е. С. Оганесян / Под ред. 

Н. П. Тарасовой. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 358 с. и др. 
4
 Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни / Отв. ред. К.С. Лосев. М.: 

ВИНИТИ, 1995. 470 с.  

https://tass.ru/obschestvo/3299042
https://news.un.org/ru/story/2019/03/1350861
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природных ресурсов, а в создании механизмов "коэволюционного"
5
 развития, в основе ко-

торых будут биосферосовместимые промышленные технологии. 

Что касается упомянутых выше технологий, то их развитие, в основном, осуществля-

ется в рамках программ по созданию «зеленой» экономики, активно финансируемых во мно-

гих государствах (особенно в государствах Евросоюза). Данные программы в первую очередь 

предполагают перевод промышленного производства на новые источники энергии, не свя-

занные с использованием углеводородного сырья, с целью снижения количества углеводо-

родных выбросов в атмосферу. Страны Евросоюза пошли еще дальше, провозгласив задачу 

сведения количества углеводородных выбросов к нулю к 2050 году, в связи с чем Евросою-

зом предполагается тратить 360 млрд. евро в год на трансформацию своей энергетики и ее 

перевод на «зеленые» рельсы
6
. Однако, несмотря на значительные капиталовложения в про-

екты по созданию «зеленой» экономики, ни одна из таких стран к настоящему моменту не 

добилась поставленных перед собой результатов. Более того, современные реалии говорят о 

том, что многие «зеленые технологии», используемые в практике экономической деятельно-

сти, на сегодняшний день не в состоянии заменить традиционные способы промышленного 

производства, что особенно проявилось в сфере так называемой альтернативной энергетики. 

Наглядным примером является энергетический кризис в Западной Европе зимой 2022-2023 

гг., вызванный отказом стран Евросоюза от импорта природного газа из России. Как все пом-

нят, потребности западноевропейских стран в энергии явно не покрывались установками, ос-

нованными на использовании энергии ветра и солнца.  Кроме того, стала очевидной уязви-

мость данных технологий в плане их зависимости от погодных условий и ограниченности 

возможностей их использования (в первую очередь территориальных). В этой связи нам 

представляется, что активно продвигаемая на международном уровне «зеленая» повестка в 

последние годы все более и более превращается в своеобразный идеологический фетиш и 

инструмент реализации политических интересов тех или иных государств. 

В контексте вышеизложенного отметим, что политизация «зеленой» повестки от-

нюдь не отменяет ее актуальности в качестве практической задачи мирового сообщества: 

необходимость перехода к «зеленой» экономике диктуется объективным состоянием окру-

жающей среды и исчерпанием многих природных ресурсов. Вместе с тем нельзя не обра-

тить внимание на то, что попытки решения данной задачи носят схематичный и однобокий 

характер. Большинство мероприятий фокусируется на проблеме углеводородных выбросов 

и осуществляется весьма избирательно, поскольку не все государства готовы жертвовать 

своими экономическими интересами ради «спасения планеты». В целом, заявления полити-

ческих лидеров о необходимости перевода мировой экономики на «зеленые» рельсы не со-

провождаются должным технологическим прорывом, который мог бы обеспечить подоб-

ную трансформацию. Отсюда весьма неопределенными становятся и перспективы устойчи-

вого развития нашей цивилизации как генеральной гуманитарной стратегии человечества в 

XXI веке
7
. 

Вышеописанная ситуация, безусловно, не внушает оптимизма, тем более что нега-

тивные процессы в окружающей среде в последние годы только нарастают, все ближе и 

ближе подводя нас к экологической катастрофе. При этом следует признать, что попытки 

отдельных государств и мирового сообщества в целом изменить данный апокалиптический 

сценарий не приносят ожидаемого результата. В этой связи возникает извечный вопрос – 

что делать.   

                                                 
5
 Моисеев Н.Н. Коэволюция природы и общества. Пути ноосферогенеза // Экология и жизнь. 1997. № 

2-3. С.4-7.  
6
 Глава ЕК заявила, что ЕС должен тратить €360 млрд в год на зеленый переход // 

https://tass.ru/ekonomika/13478069  
7
 Концепция экологического образования в системе общего образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22) 

// https://docs.edu.gov.ru/document/3da3f2dbd81de632a44729cf4fc40ea9/ 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8278
https://tass.ru/ekonomika/13478069
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Пытаясь ответить на данный вопрос, еще раз отметим, что существенно улучшить 

экологическую ситуацию на планете, на наш взгляд, возможно только в условиях новой 

технологической революции, предопределяющей масштабное внедрение биосферосовме-

стимых, природоподобных и других аналогичных технологий. Однако развития данных 

технологий не стоит ожидать, если не произойдет другой революции – революции мировоз-

зрения. 

По нашему мнению, только кардинальное изменения мировоззрения современного 

человека, переосмысление им своей роли в цепочке биосферных процессов способно при-

вести к складыванию гармоничных отношений в системе «человек-природа». Суть подоб-

ных мировоззренческих изменений сводится к всеобъемлющей экологизации нашего со-

знания, что и выступит катализатором всех технологических новаций в области охраны 

окружающей среды, которые в настоящее время осуществляются, по большей части, в рам-

ках старых подходов, основанных на антропоцентристском восприятии окружающей нас 

природы. Во многом, именно этим можно объяснить недостаточную эффективность боль-

шинства мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на биосферу. В 

этой связи следует констатировать, что наиболее распространенные в области охраны 

окружающей среды организационно-правовые меры, такие как квотирование промышлен-

ных выбросов, штрафные и иные санкции, налагаемые на предприятия, не в состоянии по-

менять само отношение человека к природе, которая до сих пор воспринимаются не иначе 

как объект деятельности по извлечению материальных благ.  

В контексте вышеизложенного необходимость формирования экологической культу-

ры граждан становится не только постулируемым условием перехода нашего общества к 

устойчивому, а следовательно – экологически безопасному развитию, но и практической за-

дачей государственного аппарата по решению проблем экологической деятельности. Только 

развитая экологическая культура может создать необходимые условия для инновационных 

технологических решений, выступая их идеологическим базисом, поскольку именно она, по 

меткому определению С.Н. Глазачева является внутренней детерминантой деятельности, 

гармонизирующей отношения человека и природы
8
. Таким образом, никакие государствен-

ные инициативы в области охраны окружающей среды не будут иметь должного эффекта без 

осознания населением насущной необходимости в изменении своего отношения к окружаю-

щей среде, без изменения привычной поведенческой парадигмы человека, основанной на по-

стулате «человек - царь природы» и других антропоцентристских идеологемах, культивируе-

мых в нашем обществе десятилетиями.  

В плане государственной деятельности по формированию экологической культуры 

населения огромное значение имеют правовые механизмы, которые, в отличие от других, 

обладают качеством всеобщности, и в необходимых случаях поддерживаются всей мощью 

государственного аппарата. В этой связи вызывает недоумение то обстоятельство, что «в 

российском обществе до сих пор отсутствует необходимая законодательная основа для 

формирования и развития современной экологической культуры
9
. Это тем более удиви-

тельно с учетом того, что в Российской Федерации действует достаточно разветвленное 

экологическое законодательство. Нормативную основу для его развития составляют кон-

ституционные положения (ст.9, 36, 42, 58 Конституции РФ), определяющие роль и место 

природных ресурсов в жизнедеятельности общества, формы собственности на данные ре-

сурсы, основные права и обязанности граждан, в том числе право собственности на землю, 

право на благоприятную окружающую среды, на достоверную информацию о ее состоянии, 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правона-

                                                 
8
 Глазачев С. Н. Экологическая культура в международной парадигме развития // Вестник МГГУ им. 

М. А. Шолохова: серия «Социально-экологические технологии». 2013. № 1. С. 5-12. 
9
 Стожко Д. К., Стожко К. П. Экологическая культура современного российского общества: на пороге 

гносеологической парадигмы // Гуманитарий : актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 

2021. Т. 21. № 3.  С. 300.  
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рушением, обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 

На основе Конституции Российской Федерации были приняты многочисленные 

нормативные правовые акты, в том числе кодифицированные, такие как Земельный кодекс 

Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации. В 2002 году вступил в действие Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды», содержащий основные принципы охраны окружающей среды, а также основопола-

гающие понятия в данной области деятельности, такие как «окружающая среды», «природ-

ная среда», «негативное воздействие на окружающую среду», «охрана окружающей сре-

ды», «экологический риск» и др. При этом понятие «экологическая культура» в данном Фе-

деральном законе отсутствует. В целом на законодательном уровне понятие экологической 

культуры не получило своего отражения (оно упоминается только в Экологической док-

трине Российской Федерации, однако без расшифровки своего содержания), что не может 

не сказаться на процессе ее формирования в российском обществе, поскольку без четкого 

законодательного определения данное понятие не приобретает качеств правового феноме-

на, требующего государственного регулирования. 

В этой связи нам представляется весьма разумной идея принятия отдельного Феде-

рального закона «Об экологической культуре», проект которого в свое время был отклонен 

депутатами Государственной Думы. Данный Федеральный закон мог бы стать нормативной 

основой важнейшего направления государственной деятельности, которым является форми-

рование экологической культуры граждан. Потребность в нем, на наш взгляд, очевидна с 

учетом назревшей необходимости в изменении мировоззренческих установок современного 

человека перед лицом нависшей экологической катастрофы. Думается, что важность данной 

задачи должна побудить представителей научного сообщества, а также российских законода-

телей к более активной работе в этом направлении. 

Кроме того, необходимо в срочном порядке вносить коррективы в образовательные 

программы высших и средних профессиональных образовательных учреждений, а также 

учреждений общего образования, поскольку элемент экологического воспитания в данных 

программах явно недостаточен, а то и вовсе отсутствует. В этом смысле не лишним будет 

напомнить о том, что из учебных программ средней школы исключена ранее обязательная 

дисциплина «Экология», изучение которой в контексте формирования экологической куль-

туры просто необходимо
10

. Точно также необходимо расширять изучение дисциплин эко-

логической направленности и в высшей школе. На наш взгляд, подобного рода дисциплины 

в обязательном порядке должны быть в программах подготовки студентов всех (выд.авт.) 

университетских специальностей и направлений подготовки. Только в этом случае эколо-

гическая культура обучаемых будет формироваться вместе с их общей культурой, а соот-

ветственно станет ее неотъемлемой частью.  

К сожалению, в системе высшего образования более или менее системное изучение 

вопросов экологической проблематики в настоящее время осуществляется в рамках одной-

двух специальностей (направлений подготовки), что, конечно же, не создает условий для 

экологизации сознания подрастающего поколения. Вместе с тем представляется очевид-

ным, что наиболее позитивные результаты экологического воспитания могут быть достиг-

нуты именно при работе с молодежью, поскольку данная возрастная группа в силу своих 

психологических особенностей является наиболее восприимчивой к воспитательному воз-
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действию. Кроме того, у данной категории граждан имеются необходимые временные воз-

можности для реализации привитых им мировоззренческих установок.  

Таким образом, в основе формирования экологической культуры граждан должно 

лежать экологическое воспитание как целенаправленный процесс формирования экологи-

чески ориентированного мировоззрения, которое, в свою очередь, будет определять пове-

дение человека в его отношениях с природой. 

Недостаточный удельный вес дисциплин экологической направленности в програм-

мах подготовки студентов выглядит тем более странным с учетом того, что необходимость 

экологического воспитания в настоящее время осознается на высшем государственном 

уровне. Это находит свое подтверждение в важнейших стратегических документах нашего 

государства. Так, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) экологическое воспитание выделено в качестве самостоятельного направления вос-

питательного процесса, которое включает в себя развитие экологической культуры, береж-

ного отношения к родной земле, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии и др. О необходимости экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры, созидательного мировоззрения неоднократно говорил в своих выступлени-

ях и Президент Российской Федерации
11

. Формирование экологической культуры названо 

среди приоритетных задач, решение которых необходимо для достижения целей государ-

ственной молодежной политики, указанных в Основах государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 г. Кроме того, необходимости повышения 

уровня экологической культуры граждан, воспитанию в гражданах ответственного отноше-

ния к природной среде, уделено внимание и в Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. Однако декларативных заявлений, пусть и сделанных на столь высо-

ком уровне, для формирования экологической культуры граждан явно недостаточно. Реше-

ние данного вопроса необходимо переводить в практическую плоскость, и сфера образова-

ния, на наш взгляд, в наибольшей степени подходит для этого. 
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A.L. VORONTSOV, E.V. VORONTSOVA 
 

FORMATION OF AN ECOLOGICAL CULTURE OF CITIZENS AS A 

CONDITION FOR THE TRANSITION OF RUSSIAN SOCIETY TO 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Negative changes in the environment lead the authors to the conclusion that there is a global envi-

ronmental crisis, overcoming which is a critically important task, the solution of which determines the fur-

ther development of civilization. According to the authors, to overcome the environmental crisis, humanity 

needs a technological revolution, the essence of which should be the creation of mechanisms of “co-

evolutionary” development, which will be based on biospherically compatible industrial technologies. How-

ever, the revolution of technology must be preceded by a revolution of worldview, consisting in a comprehen-

sive greening of our consciousness. Only an environmentally oriented human consciousness can act as a cat-

alyst for technological innovations in the field of environmental protection. In this regard, the task of forming 

an environmental culture of citizens is becoming more urgent, which is reflected in the most important stra-

tegic documents of our state. At the same time, the very concept of environmental culture has not received 

legislative support, which, in the authors’ opinion, reduces the possibility of state regulation of this type of 

relationship. Attention is drawn to the insufficiency of the element of environmental education in educational 

programs of general, secondary vocational and higher education.  

Keywords: ecological culture, environment, worldview, sustainable development, natural resources, 

“green economy”, environmental disaster, biosphere, regulatory framework, legislation. 
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УДК 342 

А.И. КОКОРИНА, Е.Д. НИКУЛИН, В.Д. МАСЛОВА 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ, 

ПЕРЕДВИГАЮЩИХСЯ НА КРОССОВЫХ МОТОЦИКЛАХ 

(ПИТБАЙКАХ) ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 

Правовой статус водителей кроссовых мотоциклов является довольно сложным вопросом, 

который требует срочного рассмотрения и анализа. В целом, данная проблема требует принятия 

мер как со стороны правительства, так и со стороны  общества в целом. В данной статье предло-

жена необходимость законодательного закрепления понятий, определяющих положение водителей 

питбайков, как участников дорожного движения, их ответственность за управление спортивным 

инвентарем по дорогам общего пользования.  Помимо этого рассмотрен вопрос ужесточения реали-

зации данного вида техники и способы контроля его при продаже. Так же обращено внимание на 

профилактическую деятельность среди населения, предпочитающих данный вид техники, как сред-

ства передвижения.  

Ключевые слова: кроссовый мотоцикл, спортивный инвентарь, питбайк, правовой статус, 

обеспечение безопасности дорожного движения, эксплуатация и государственная регистрация 

транспортных средств.  
 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) уже на протя-

жении десятков лет является основополагающей задачей не только в России, но и во всем 

мире.  По-прежнему, главной причиной возникновения дорожных происшествий является 

нарушение требований правил дорожного движения (далее -  ПДД) водителями транспорт-

ных средств. Для снижения тяжести последствий и обеспечения безопасности водителей и 

пассажиров огромное внимание уделяется модернизации и внедрению новых технологий в 

конструкции и техническое оснащение транспортных средств, с целью повышения его 

уровня активной и пассивной безопасности.  

Однако регулярно на дорогах общего пользования можно встретить двухколесную мо-

тотехнику, которая не относится ни к одной из категорий и подкатегорий транспортных 

средств,  установленных техническим регламентом таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011)
1
 и Федеральным законом от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
2
. Двухколесное механическое транс-

портное средство, которые не соответствуют стандартам безопасности и экологии, зачастую 

имеет еще и более мощные двигатели, чем обычные мотоциклы, и могут достигать высоких 

скоростей, так же часто такая мототехника не имеет должного освещения и сигнализации, 

что затрудняет их видимость на дороге. Это и приводит к авариям.  

Процент аварийности с участием мототранспорта с каждым годом растет, а тяжесть 

последствий в результате таких дорожно-транспортных происшествий является колоссаль-

ной. Проанализировав обзор дорожно-транспортной аварийности в РФ за 6 месяцев 2023 

года, увидим что, на долю водителей мотоциклов пришлось 1 626 совершенных ДТП, в ко-

торых погибли 181 и ранены 1 693 человека. Количество ДТП увеличилось на 14,7%, число 

погибших – на 11%, раненых – на 11,9% Тяжесть последствий составила 9,7
3
. Особенно 

остро встает эта проблема, когда за рулем мотоцикла оказывается несовершеннолетний во-

дитель. В течение 6 месяцев 2023 года произошло 512 ДТП с участием детей-водителей мо-

                                                 
1
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 29.08.2023) «О принятии тех-

нического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР 

ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств») 

// Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 
2
 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 14.04.2023) «О безопасности дорожного движе-

ния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: 

http://base.consultant.ru 
3
 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года. Информаци-

онно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России» // https://media.mvd.ru/files/embed/4916953 С. 14. 
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тотранспортом, в которых 15 (+25%) детей погибли и 500 (+40,1%) получили ранения
4
. 

Цифры показывают, что ранения получают участники почти каждого ДТП данной катего-

рии, что говорит о низком уровне правосознания водителей мототранспорта. 

Регулярно участникам дорожного движения приходится сталкиваться с тем, что на 

дорогах общего пользования для передвижения используется  мототранспорт, который яв-

ляется спортивным инвентарем.  Чаще всего такие средства называют кроссовым мотоцик-

лом или питбайком. Такие мотосредства  могут быть использованы для различных видов 

спорта. Вот  несколько примеров того, где мотоцикл используется в качестве спортивного 

инвентаря:  

1. Мотокросс – это один из самых популярных видов мотоспорта. Он представляет со-

бой гонку на мотоцикле по специально подготовленной трассе с препятствиями; 

2. Супермото – это смесь мотоцикла и мотокросса. Этот вид спорта требует от участ-

ников быстрой езды по идеально прямой, специально подготовленной трассе с несколькими 

поворотами, которые имеют дополнительные смягчающие ограждения, в случае потери 

управления; 

3. Драг-рейсинг – это гонка на мотоцикле по прямой трассе без поворотов. Этот вид 

спорта требует от участников максимальной скорости и отличной техники управления мо-

тоциклом, для этого необходимо ограниченное пространство без иных участников дорож-

ного движения; 

4. Триал – это гонка на мотоцикле по сложной трассе с препятствиями.  

Ни один из перечисленных видов спорта не включает в себя управление техникой по 

дорогам общего пользования, в ходе дорожного движения.  

Законодательством в области дорожного движения не предусмотрены понятия «крос-

совые мотоциклы» или «питбайки». Определим их как разновидность мотоциклов, которые 

предназначены для использования на соревнованиях и тренировках на специально обору-

дованных трассах, тренировочных мотодромах, а так же на любых специально подготов-

ленных территориях. Такое понятие сформулировано, основываясь на правилах мотоцик-

летного спорта
5
,  при изучении документов, прилагающихся к спортивному инвентарю, 

информации, представленной производителями кроссовых мотоциклов, согласно которому, 

передвижение на таких двухколесных мотосредствах по дорогам общего пользования за-

прещена.  

Транспортные средства, являющиеся спортивным инвентарем, не подлежат регистра-

ции, а значит, его водителю не нужно иметь  водительское удостоверение, дающее право на 

управление. Хотя ПДД устанавливают правовой статус, как для водителей мотоциклов, так 

и для водителей мопедов, и накладывают на них определенные обязательства, по необхо-

димости иметь водительское удостоверение, а в некоторых случаях и регистрационные до-

кументы на транспортное средство, и страховой полис обязательного страхования граждан-

ской ответственности их владельцев. Возникновение спорной ситуации заключается в том, 

что по всем параметрам кроссовый мотоцикл соответствует транспортному средству, кото-

рое подлежит обязательной регистрации, но как спортивный инвентарь он не имеет доку-

ментов, что бы осуществить эту регистрацию.  

Возникает вопрос, а каков правовой статус лиц, движущихся на спортивном инвентаре 

по дорогам общего пользования, если в числе участников дорожного движения данная ка-

тегория отсутствует? Данный вопрос остро встает, как и для иных участников дорожного 

движения в случае возникновения ДТП, так и в правоприменительной практике для со-

трудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовер-

шеннолетних, представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

                                                 
4
 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года. Информаци-

онно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России» // https://media.mvd.ru/files/embed/4916953 
5
 «Правила вида спорта «мотоциклетный спорт» (утв. приказом Минспорта России от 01.04.2019 № 

281) (ред. от 22.12.2022) // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 
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которые затрудняются в квалификации деяний, имеющих признаки административных пра-

вонарушений, совершенными лицами, использующими питбайки.  

Зачастую, лица, передвигающиеся на кроссовых мотоциклах, ссылаются именно на то, 

что данная категория ТС не требует государственной регистрации и специального права на 

управление, соответственно ни одна из действующих норм в законодательстве об админи-

стративных правонарушениях не устанавливает юридической отнесенности за эксплуата-

цию данной мототехники не по назначению.    

Казалось бы, если в технической документации мототранспорта ограничены места ис-

пользования, то откуда возникла правовая неопределенность, однако свободная продажа и 

отсутствие строго определенного правового статуса вызвали серьезный пробел в админи-

стративном законодательстве, регулирующем сферу обеспечения безопасности дорожного 

движения. По мимо этого, прямой нормы, запрещающей эксплуатацию питбайков на доро-

гах общего пользования, в Законе не содержится. В ПДД также отсутствует норма, которая 

предусматривает запрет на их эксплуатацию
6
. 

В статье 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»
7
 четко определено,  что водитель спортивного оборудования может 

использовать дороги общего пользования исключительно в рамках проведения официальных 

спортивных или иных согласованных мероприятий, при условии временного ограничения или 

прекращение движения всех других транспортных средств, допущенных до участия в дорожном 

движении.  Исходя из этого, до места проведения соревнований необходимо использовать транс-

портные средства, предназначенные для перевозки оборудования, установленного на нем, что 

предусмотрено пунктом 1.2 Правил дорожного движения
8
. 

Однако, если изучить технические характеристики большинства байков и характери-

стики транспортных средств, подлежащих регистрации в ГИБДД (рабочий объем двигателя 

внутреннего сгорания ГИБДД (рабочий объем двигателя внутреннего сгорания более 50 

куб. см. и конструктивная скоростью более 50 км/ч.), то спортивный инвентарь по своим 

параметрам подходит для постановки на государственный учет транспортных средств. Со-

ответственно, и водитель управляющий таким мотосредством должен иметь водительское 

удостоверение  соответствующею категории («А», «А1», «М»). Образуется следующая про-

блемная ситуация, в соответствии с документами, выдаваемыми заводами-изготовителями, 

питбайки являются спортивным инвентарем, не предназначенным для использования на 

дорогах общего пользования, а значит и отсутствуют все необходимые документы, под-

тверждающие соответствие транспортного средства требованиям безопасности для допуска 

к участию в дорожном движении, а именно одобрение типа транспортного средства, вы-

данное органом по сертификации
9
, и присвоенный ему заводом - изготовителем или тамо-

женным органом Паспорт транспортного средства
10

.  

                                                 
6
 Молчанов П.В. Некоторые проблемы привлечения к административной ответственности лиц, управ-

ляющих механическими транспортными средствами, не предназначенными для эксплуатации на дорогах об-

щего пользования (спортинвентарем) // В сборнике: Актуальные проблемы административного и администра-

тивно-процессуального права (Сорокинские чтения). Сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции. Под общей редакцией А.И. Каплунова, сост.: А.И. Каплунов, А.О. Дрозд, Н.М. 

Крамаренко, Э.Х. Мамедов. Санкт-Петербург, 2023. С. 274. 
7
 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 
8
 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 02.06.2023) «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-

ности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Правовой сайт «Консуль-

тантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 
9
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. от 29.08.2023) «О принятии тех-

нического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР 

ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств») 

// Правовой сайт «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru 
10

 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 02.06.2023) «О Правилах дорожно-

го движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обя-
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Анализ судебной практики не позволяет сделать четкий вывод о правовом статусе во-

дителя спортивного инвентаря, передвигающегося по дорогам общего пользования, так как  

некоторые суды, основываясь на примечании к статье 12.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях
11

 признают данную категорию транспортными 

средствами, так как указано, что под транспортным средством  

понимается автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя внутреннего 

сгорания более 50 кубических сантиметров или максимальной мощностью электродвигате-

ля более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, 

а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях 

главы 12 КоАП РФ также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специ-

альное право. 

Но соответствие технических характеристик транспортного средства вышеуказанным 

может быть использовано только при рассмотрении деяния, признаки которого, подходят 

под статью 12.1 КоАП РФ. При рассмотрении иных правонарушений по главе 12 КоАП РФ, 

не имеющих дополнительного комментария, судебные органы опираются на пункт 1.2 Пра-

вил дорожного движения, согласно которому, транспортным средством признается устрой-

ство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, уста-

новленного на нем
12

. С практической точки зрения, перевозка людей на спортивном инвен-

таре происходит, значит отнести к числу транспортных средств возможно. Далее обратимся 

к понятию механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в 

движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные 

машины
13

. На всех кроссовых мотоциклах имеется двигатель, соответственно отнесение 

таких средств передвижения к механическим вполне логично. И крайний термин, которому 

следует уделить внимание это мотоцикл - двухколесное механическое транспортное сред-

ство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двига-

теля внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная ско-

рость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, 

а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие 

ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предна-

значенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических 

транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превыша-

ющую 15 кВт
14

. Стоит отметить, что согласно пункту 1 статьи 25 ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» мотоциклы относятся к категории «А», на управление такими транс-

портными средствами предоставляется специальное право. К подкатегории «А1» относятся 

мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 ку-

бических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт
15

.  

                                                                                                                                                                
занности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Правовой сайт «Консуль-
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Отсюда следует, что если такой «спортивный инвентарь» по своим характеристикам 

относится к мотоциклам, право на управление, которыми должно быть подтверждено води-

тельским удостоверением, и в соответствии с примечанием к статье 12.1 КоАП РФ является 

транспортным средством, на которое распространяется действие главы 12 КоАП РФ, при 

вынесении решении, придерживаются именно такой позиции. В данном случае, питбайки и 

кроссовые мотоциклы должны подлежать государственной регистрации ТС, как все транс-

портные средства. Кроме того, лицо, управляющее питбайком должно также застраховать 

свою гражданскую ответственность, тем более что одним из оснований запрета эксплуата-

ции ТС является именно неисполнение владельцем обязанности по страхованию своей 

гражданской автоответвенности
16

. Но сделать это практически невозможно, поскольку при 

покупке питбайков или кроссовых мотоциклов паспорт транспортного средства не выдает-

ся, а значит питбайк не проходит оценку соответствия требованиям нормам и стандартам. 

Поэтому другие суды в связи с отсутствием четкого определения водителя спортивного ин-

вентаря, признают данную категорию лиц «иным участником дорожного движения» в рам-

ках ч. ч. 2 и 3 ст. 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях– нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожно-

го движения. За любое нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере восьмисот рублей, а 

в случае нарушения правил в состоянии опьянения, влечет штраф в размере от одной до 

полутора тысячи рублей
17

. Получается, что различные суды могут лицо, управляющее 

спортивным мотоциклом, в нарушение п. 2.7 ПДД, допустившее управление в состоянии 

опьянения, привлечь к ответственности как по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ, так и по ст. 12.8, 

12.26 КоАП РФ (см. дело № 12–25/2017 от 15 мая 2017 г., городской суд г. Дятьково (Брян-

ская область) – мотоцикл IRBIS; дело 12–170/2016 от 31 мая 2016 г., городской суд г. Бор 

(Нижегородская область))
18

  

Единственным решением данной проблемы усматривается внесение изменений в 

понятийный аппарат ПДД и четкая дача следующих определений «спортивное транспорт-

ное средство» или «спортивный мотоинвентарь», ведь питбайки являются транспортными 

средствами, которые не имеют официального статуса на дорогах.  Однако, сложность воз-

никает в том, что априори данный вид транспорта не должен находится в процессе дорож-

ного движения и для того что прописать понятия в законодательстве, регулирующем дан-

ный процесс, должно быть серьезное обоснование. Возникает необходимость обозначить 

категорию транспортных средств и лиц, ими управляющими, в отдельную, которые не мо-

гут являться участниками дорожного движения, то есть четко прописать в законодательстве 

о запрете использования дорог общего пользования. Однако, отнесение данных лиц к от-

дельной категории не означает, что они могут нарушать правила дорожного движения без 

последствий.  Необходимо установить административную ответственность для лиц, управ-

ляющих данной категорией ТС, при этом определить сумму штрафа, исходя из опасности, 

которую представляет водитель данной категории для иных участников дорожного движе-

ния на дорогах общего пользования, с учетом несоответствия транспортного средства тре-

бованиям, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза. В одной ста-

тье предусмотреть все возможные отягчающие обстоятельства при управлении спортивным 

инвентарем. 
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При этом следует обратить внимание, на то, что в силу ценовой доступности данный 

вид питбайков является популярным для несовершеннолетних. Возраст варьируется от 12 

до 17 лет, при этом рамки возрастной категории определены, опираясь на выявленные ад-

министративные правонарушения и допущенные ДТП. Возможность того, что кроссовым 

мотоциклом управляют лица моложе, исключать нельзя. Поэтому при определении адми-

нистративного санкционирования необходимо уделить отдельное внимание законным 

представителям несовершеннолетних, которые окажутся за рулем питбайка.  

Но внести изменения в законодательства в области обеспечения безопасности дорожного 

движения не достаточно, необходимо уделить внимание производителям и дилерам спортив-

ного инвентаря. Считаем необходимым проработать законодательство не только, касающееся 

определения правового статуса водителя спортивной мототехники, но и установить четкие 

рамки по реализации данного инвентаря. На наш взгляд, необходимо на законодательном 

уровне закрепить разрешительный документ, который может позволить гражданину приобре-

сти такой вид техники. То есть, организации, осуществляющей спортивную деятельность по 

мотоциклетному спорту, дать право выдавать своим подопечным спортсменам соответствую-

щий документ, который позволит ему приобрести данный вид мототехники. Либо же, спортив-

ные секции, которые имеют специально оборудованную площадку, самостоятельно закупают 

данную технику, но при этом несут полную ответственность за то, что бы их мотосредства не 

оказывались на дорогах общего пользования.   Помимо этого, для учета спортивного инвентаря 

необходимо разработать информационную базу данных, которая будет доступна производите-

лям, дилерам, спортивным организациям и правоохранительным органам. Например, каждому 

питбайку на производстве будет присваиваться свой идентификационный номер, который бу-

дет изначально прописан на корпусе техники и внесен в реестр базы данных. Далее дилер при 

продаже вносит данные разрешительного документа на покупку такого инвентаря, где содер-

жится информация о спортивной организации и данные спортсмена (и его законных предста-

вителей, в случае если спортсмен не достиг совершеннолетия), приобретающего данный вид 

транспорта. Такой вид учета в последующем поможет правоохранительным органам иденти-

фицировать водителя, в случае если он в нарушение правил эксплуатации окажется на дорогах 

общего пользования.  

Но для таких глобальных проработок требуется не малое количество времени, поэто-

му необходимость профилактической работы должностными лицами, осуществляющими 

государственный надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. На 

сайте Госавтоинспекции России регулярно можно наблюдать, как в различных регионах 

страны проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл». На наш взгляд, для того 

что бы разъяснительная работа среди населения приносила положительные плоды, необхо-

димо отдельное внимание уделить дополнительной профилактической операции «Спортив-

ный инвентарь – не мотоцикл». В ходе ее проведения напомнить, что кроссовый мотоцикл, 

имеет все технические характеристики транспортного средства, значит, является средством 

повышенной опасности,  но имеет совсем иное назначение, и это не средство индивидуаль-

ной мобильности. В настоящее время все большую популярность набирают различные ви-

ды авто- мотоспорта, связанные с управлением транспортными средствами на специально 

отведенных и подготовленных трассах. Но представим, что будет, в случае если, помимо 

мототехники на дорогах начнут с такой же частотой появляться багги или картинг, хотя по 

своему предназначению они не особо отличаются от питбайка. Однако спортсмены исполь-

зуют свои автомобили как спортивный инвентарь и не допускают передвижения по автомо-

бильным дорогам.  

Таким образом, для решения проблемы, связанной с появлением питбайков на доро-

гах, необходимо принять комплекс мер, который касается как внесения изменений в дей-

ствующее законодательство, так и разработки новых учетных информационных баз.  

Положения, направленные на совершенствование мер административной ответствен-

ности, в том числе за правонарушения, связанные с управлением средствами и механизмами, 
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не предназначенными для движения по дорогам общего пользования, содержатся в проекте 

нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 

21.39), разработка которого осуществляется Минюстом России совместно с МВД России и 

другими федеральными органами исполнительной власти  в соответствии с поручением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-29пр. Но только этого не до-

статочно, для полной нейтрализации спорт инвентаря на дорогах необходимо структуриро-

ванное взаимодействие  МВД и Министерства спорта, которое будет направлено на прора-

ботку вопроса, касающегося реализации таких питбайков.   

Помимо этого, единственной мерой, которую можно применить здесь, и сейчас, яв-

ляется разъяснительная работа со стороны правоохранительных органов, направленная на 

воспитание правосознания граждан, избравших данный транспорт как средство передвиже-

ния.  
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A.I. KOKORINA, E.D. NIKULIN, V.D. MASLOVA 
 

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF PERSONS 

RIDING OFF-ROAD MOTORCYCLES (PITBIKEH) ON PUBLIC ROADS. 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

The legal status of motocross motorcycle drivers is a rather complex issue that requires urgent consid-

eration and analysis. In general, this problem requires action from both the government and society as a whole. 

This article proposes the need to legislate the concepts that define the position of pit bike drivers as road users and 

their responsibility for managing sports equipment on public roads. In addition, the issue of tightening the sale of 

this type of equipment and ways to control it during sale are considered. Attention is also paid to preventive activi-

ties among the population who prefer this type of equipment as a means of transportation.  

Key words: motocross motorcycle, sports equipment, pit bike, legal status, ensuring road safety, op-

eration and state registration of vehicles. 
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УДК 342.9 

 

Ю.В. МИШИНА 

 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ  

В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена анализу правового статуса пользователей средств индивидуальной мо-

бильности. Опираясь на статистические показатели в области безопасности дорожного движения, 

автор приходит к выводу о необходимости введения специальной нормы, устанавливающей админи-

стративную ответственность для родителей и иных законных представителей, допустивших 

нарушение несовершеннолетними дополнительных требований, установленных для лиц, использую-

щих для передвижения указанные транспортные средства.  

Ключевые слова: участник дорожного движения, электросамокат, пешеход, средства ин-

дивидуальной мобильности, ответственность несовершеннолетних. 

 

Уже традиционно наступление весенне-летнего сезона отмечается активизацией от-

дельных участников дорожного движения. Помимо владельцев автомобилей, эксплуатиру-

ющих  свои транспортные средства исключительно в «дачный» сезон, на дорогах появля-

ются особые водители и пешеходы: лица, использующие при движении сигвеи, электроса-

мокаты, электроскейтборды и другие похожие устройства. В условиях городской среды 

преимущества таких технических средств очевидны: экономичность, компактность, отсут-

ствие временных потерь в пробках и проблем с поиском парковки, возможность преодолеть 

значительные для пешехода расстояния, минимальные затраты на обслуживание
1
. 

Вопрос правового статуса таких лиц длительное время являлся предметом научных 

дискуссий и исследовался рядом авторов: Майоровым В.И.
2
, Числовым А.И., Поделякиным 

А.А.
3
, Верещак С.Б, Верещак А.В., Абрамовой Л.А.

4
, Капустиной Е.Г.

5
. С учетом широкого 

диапазона технических характеристик используемых пешеходами устройств, наличия раз-

личных моделей и модификаций, позволяющих использовать такие средства перемещения 

участниками дорожного движения различных возрастных групп: от детей дошкольного 

возраста до пожилых людей, возникала проблема дифференциации дозволений и предписа-

ний в зависимости от возрастного ценза.  

С 1 марта 2023 года в п.1.2.Правил дорожного движения,  утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090, официально появилась дефиниция «сред-

ство индивидуальной мобильности» (далее СИМ) - транспортное средство, имеющее одно 

или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения чело-

века посредством использования двигателя (двигателей). С этого же момента вступили в 

силу специальные правила, определяющие условия движения таких транспортных средств, 

согласно которым, все потенциальные пользователи СИМ разбиты на три возрастные кате-

гории: до 7 лет, от 7 до 14 лет, старше 14 лет. Участники дорожного движения из первой 
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(младшей) возрастной группы получили право передвигаться только по тротуарам, пеше-

ходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в 

пределах пешеходных зон. Пользователям СИМ из второй (средней) возрастной группы 

помимо этого предоставлена возможность двигаться по велосипедным дорожкам. Кроме 

того, в отличие от пользователей СИМ младшей группы, движение которых должно осу-

ществляться исключительно в сопровождении взрослых, лица старше семи лет наделены 

правом на самостоятельное перемещение в переделах обозначенных выше локаций. Мак-

симальная вариативность для передвижения предоставлена пользователям СИМ старше 14 

лет. Так, при соблюдении  определенных условий им разрешено двигаться в пешеходной 

зоне, по тротуару, пешеходной дорожке, по обочине, по правому краю проезжей части до-

роги. 

Кроме того, для лиц, использующих СИМ,  были установлены отдельные запреты и 

ограничения. Одним из таких ограничений является требование двигаться со скоростью, не 

превышающей 25 км/ч. Следует отметить, что указанное положение распространяется на 

перемещение во всех разрешенных ПДД локациях, в том числе в пределах пешеходных зон 

и на тротуарах. Поскольку заявленная разрешенная максимальная скорость СИМ в пять раз 

превышает среднюю скорость идущего спокойным шагом человека, в результате контакт-

ного взаимодействия СИМ и пешехода могут наступить тяжкие последствия для здоровья 

последнего. К сожалению, такие ситуации отнюдь не единичны. Например, в Волгограде 

только за первую декаду июня произошло два резонансных случая:   8 июня 2023 года де-

вушка, катавшаяся на электросамокате по набережной, наехала на шестилетнюю девочку, 

причинив последней травмы головы. На следующий же день, перемещаясь в границах пе-

шеходного перехода не спешившись, мужчина на электросамокате сбил трехлетнего ребен-

ка, у которого впоследствии диагностированы множественные переломы
6
. 

Предупреждая возможность неблагоприятного развития событий,  законодатель 

предписывает пользователю СИМ, создающему  помехи для движения пешеходов или под-

вергающему их опасности спешится или снизить скорость до их уровня. Однако понятие 

«подвергать опасности» - оценочное.  Как правило, люди, идущие по тротуару спокойным 

шагом, оценивают маневры и скорость передвижения пользователей СИМ с тенденцией к 

преувеличению возможной опасности, тогда как сами лица, перемещающиеся на электро-

самокатах, сигвеях и т.п. - с тенденцией к занижению.  Кроме того, как справедливо отме-

чает М.В. Баранчикова,  нередко участниками дорожного движения не учитываются осо-

бенности технических характеристик  СИМ, близких к источникам повышенной опасно-

сти
7
. Но ведь решение о снижении скорости, изменении траектории движения принимает 

исключительно пользователь СИМ. При этом, если в рамках управления электросамокатом 

вариант резкого «экстренного» снижения скорости, представляется непростым, но выпол-

нимым, то аналогичные действия на сигвее или гироскутере представить сложно. Кроме 

того, как отмечалось выше, самостоятельное (без сопровождения взрослых) перемещение с 

использованием СИМ допускается уже с 7 лет. Может ли ребенок в возрасте 8-14 лет адек-

ватно оценить опасность, которую он создает для окружающих?  Для такого возраста ха-

рактерна незрелость нервной системы, несерьезное отношение к соблюдению правил до-

рожного движения, самоутверждение в среде сверстников и ориентация на нормы поведе-

ния, принятые в референтных группах. Более того, нередко нарушение правил подростками 

носит демонстративно-провокационный характер. Возможность наступления неблагопри-

ятных последствий с одной стороны и фактическая безнаказанность в силу особенностей 

действия существующих правовых норм выступают мощным триггером, запускающим ме-

ханизм совершения потенциально опасных, а иногда и противоправных действий. 
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 Осложняется рассматриваемый аспект фактическими сложностями по осуществле-

нию контроля над соблюдением пользователем СИМ предписанного скоростного режима.  

 Основная масса превышений транспортными средствами установленного порога 

скорости в настоящее время фиксируется в автоматическом режиме с помощью техниче-

ских средств, имеющих функцию фото- видеофиксации.  Наличие регистрационного знака 

позволяет распознать конкретное транспортное средство, установить его собственника и, в 

дальнейшем, привлечь к ответственности. Средства индивидуальной мобильности, реги-

страции не подлежат. Соответственно, выявить движущегося по проезжей части (а тем бо-

лее по тротуару) с нарушением предписанного скоростного диапазона пользователя СИМ, 

идентифицировать его и привлечь к ответственности практически невозможно. Данный ас-

пект стал одной из причин кардинального решения вопроса о фиксации нарушений ско-

ростного режима электросамокатами в Китае. Несмотря на большое количество произ-

водств данного вида устройств, на дорогах они запрещены. Вместо них активно использу-

ются электроскутеры (подлежащие государственной регистрации), для эксплуатации кото-

рых государством создается необходимая инфраструктура, включая специальные зарядные 

станции
8
. Таким образом. действующий запрет на эксплуатацию электросамокатов  уравно-

вешивается удобством эксплуатации электроскутеров, позволяя участникам дорожного 

движения решить для себя вопрос преодоления многочисленных пробок, неудобства марш-

рутов общественного транспорта или необходимости передвижения на небольшие расстоя-

ния.  

Поскольку на сегодняшний момент в Российской Федерации пользователи различ-

ных видов СИМ являются полноправными участниками дорожного движения, вопрос кон-

троля за соблюдением ими установленного скоростного режима остается актуальным. В 

качестве одного из вариантов решения  сложившейся проблемы можно рассматривать ис-

пользование возможностей нейросетей, способных распознавать лица участников дорожно-

го движения
9
. Такая технология уже тестируется, однако, даже в случае достижения поло-

жительных результатов, на ее  повсеместное внедрение потребуются значительные финан-

совые и временные резервы. Обеспечить движение СИМ со скоростью не более 25 км/ч 

призвана и установка контроллеров. Такие устройства позволяют принудительно снижать 

скорость и уже сегодня активно используются в кикшеринге. Однако обычные владельцы  

СИМ при выборе между безопасностью и скоростью (а соответственно и временем преодо-

ления расстояния до желаемой точки маршрута) зачастую выбирают последнее. Косвенно 

такой вывод подтверждается ежегодным увеличением количества респондентов, оставив-

ших запрос в поисковой системе Яндекс: «Как увеличить скорость электросамоката?»
10

. 

В дефиниции «средство индивидуальной мобильности»  четко обозначено предна-

значение данного транспортного средства: «для индивидуального передвижения человека». 

«Индивидуальный» в толковом словаре Ушакова раскрывается как «предназначенный для 

одного человека, новый для каждого другого»
11

.  В этой связи возникает вопрос относи-
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тельно  установленного в п. 24.8 ПДД запрета «перевозить пассажиров, если это не преду-

смотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мо-

бильности». Представляется, что данная формулировка позволяет толковать введенную 

норму двояко, допуская сам факт перевозки пассажиров, пусть и при соблюдении опреде-

ленных условий, в разрез с дефиницией СИМ. 

Вопрос определения правового статуса участников дорожного движения, использу-

ющих для перемещения различные технические устройства, становился все более актуаль-

ным пропорционально росту интереса граждан к сигвеям, электроскутерам, гироскутерам. 

При этом, в круг постоянных пользователей СИМ постепенно оказались вовлечены не 

только дети и подростки, но и лица, чья профессиональная деятельность связана с необхо-

димостью преодоления относительно небольших расстояний за минимально возможный 

временной отрезок: курьеры, доставщики продуктов питания и т.п. Рост продаж СИМ 

напрямую повлиял на количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. 

Так, например, одновременно с резким ростом объемов продаж гироскутеров, сегвеев, мо-

ноколес, электроскейтов и электросамокатов стал отмечаться резкий рост количественных 

показателей ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, оснащенных электро-

двигателем. За период с 2018 по 2020 количество таких  происшествий, внесенных в госста-

тотчетность,  увеличилось в 8 раз, количество погибших  и раненых в 6 и 8 раз соответ-

ственно
12

.  

Следует обратить внимание, что отнесение участника дорожного движения, исполь-

зующего для перемещения СИМ к конкретной категории до 1 марта 2023 было существен-

но затруднено в силу отсутствия единого подхода к определению статуса лиц, использую-

щих такие устройства, разноплановости технических и эксплуатационных характеристик 

указанных устройств. В этой связи имела место практика регистрации ДТП с участием 

пользователей СИМ и как пешеходов (если электродвигатель, установленный на устройстве 

не превышал 0,25 кВт), и как водителей.  Между тем, тенденция роста ДТП с участием 

СИМ очевидна. Так, в 2019 году в 142 таких  ДТП погибло 7 человек,147 ранено. В 2020 

году зафиксировано уже 410 происшествий, 7 человек погибло, 430 ранено. В 2021 году за-

регистрировано уже 672 ДТП, в результате которых погибли 20 человек, получили ранения 

704 человека
13

.  

В 2022 году количество происшествий выросло на 40% - 941. Погибло 19 и ранено 

976 человек. При этом ДТП с участием СИМ, учитываемых в качестве персональных элек-

трических средств передвижения малой мощности было зарегистрировано на 49% больше 

по сравнению с 2021 годом -720 случаев (8 погибло и 759 ранено). Нельзя не отметить от-

дельно тот факт, что каждый пятый пострадавший в ДТП с участием СИМ - ребенок в воз-

расте до 16 лет
14

.  

Ответственность лиц, управляющих СИМ, является ключевым элементом их право-

вого статуса
15

. В случае отнесения пользователей СИМ к пешеходам их действия по нару-

шению ПДД квалифицируются по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Но это при условии, что 

участник движения достиг возраста привлечения к административной ответственности. А 

ведь как отмечалось ранее, пользователи СИМ уже с 7 лет наделены правом самостоятель-
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ного (что, к сожалению, в реальной жизни нередко означает бесконтрольного и безнадзор-

ного) передвижения в пределах установленных ПДД локаций, а с 14 лет – правом легально 

осуществлять движение по краю проезжей части. И далеко не всегда такие лица соблюдают 

предписания правил. В то же время, особенно при нарушении ПДД в транспортном потоке, 

такие пользователи СИМ представляют высокую потенциальную опасность, как для води-

телей транспортных средств, так и для самих себя. Фактически в пределах проезжей части 

появляется «мина замедленного действия» в виде подростка, курсирующего по проезжей 

части с ощущением собственной безнаказанности.  

Безусловно, государство со своей стороны обязано обеспечить надлежащее инфор-

мирование пользователей СИМ любых возрастных групп о специфических правилах без-

опасного поведения и дополнительных требованиях к движению с использованием средств 

индивидуальной мобильности. Однако родители, приобретая популярные современные 

средства передвижения, должны учитывать возможные риски и нести за них ответствен-

ность. 

В этой связи, представляется обоснованным предложить дополнить главу 12 КоАП 

РФ статьей, предусматривающей возможность привлечения к административной ответ-

ственности родителей или иных законных представителей, допустивших нахождение несо-

вершеннолетних в возрасте до 14 лет, использующих для передвижения средство индиви-

дуальной мобильности на проезжей части дороги, а равно несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 16 лет, использующих для передвижения средство индивидуальной мобильности 

на проезжей части дороги, с нарушением условий, установленных Правилами дорожного 

движения Российской Федерации.  
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ISSUES OF LEGAL REGULATION OF PARTICIPATION IN ROAD 

TRAFFIC OF PERSONS USING MEANS OF INDIVIDUAL MOBILITY 

FOR MOVEMENT 
 

 
The article is devoted to the analysis of the legal status of users of personal mobility tools. Based on 

statistical indicators in the field of road safety, the author concludes that it is necessary to introduce a spe-

cial rule establishing administrative responsibility for parents and other legal representatives who have vio-

lated the additional requirements established for persons using these vehicles for movement by minors. 

Keywords: road user, electric scooter, pedestrian, means of individual mobility, juvenile liability.  
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УДК 342.922 

 

О.В. САВИНА 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В СИСТЕМЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО И ВЕДОМСТВЕННОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 

 
В статье исследован административно-правовой статус специальных учреждений для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, выявлены проблемы правового регулирова-

ния их деятельности, рассмотрены направления совершенствования правового механизма регулиро-

вания в контексте федерального и ведомственного нормотворчества. 

Ключевые слова: меры административного принуждения, специальные учреждения для со-

держания иностранных граждан и лиц без гражданства, административное выдворение, депорта-

ция, содержание в специальных учреждениях. 

 

В современных условиях глобализации и демографических изменений, социально-

политических конфликтов миграция становится неотъемлемым элементом жизни совре-

менного общества и российского государства. Согласно статистическим данным за январь – 

июль 2023 года, на миграционный учет встали свыше 9, 06 млн. иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее, если не оговорено иное – иностранные граждане). В 2022 году 

этот показатель за аналогичный период составил 9,6 млн. человек. Большая часть ино-

странцев, приезжающих в Российскую Федерацию, – граждане бывших республик СССР, а 

также Китая
1
.  

Россия продолжает сохранять лидерские позиции в качестве страны миграционного 

притока. Масштабность миграционных процессов порождает ряд проблем, в том числе в 

вопросах обеспечения национальной безопасности, обуславливают потребность в активном 

государственном управлении миграционными процессами. Так, в ряде документов страте-

гического планирования, таких как Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 – 2025 годы
2
,  Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации
3
 вопросы противодействия незаконной миграции, усиления контроля за 

миграционными потоками, регулирование ответственности лиц за нарушение миграцион-

ного законодательства Российской Федерации являются важными направлениями деятель-

ности государства в миграционной сфере. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности в качестве меры административного 

принуждения в отношении иностранных граждан применяется помещение их в специаль-

ное учреждение Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территори-

ального органа в целях обеспечения исполнения постановления судьи о назначении адми-

нистративного наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Фе-

дерации, решения о депортации либо решения о передаче иностранного гражданина Рос-

сийской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации о реадмиссии. 

В Российской Федерации впервые специальное учреждение для содержания ино-

странных граждан было создано в г. Москве в 2004 году и являлось учреждением Феде-

                                                 
1
 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics 

/migracionnaya/item/35074904/ (дата обращения: 22.08.2023). 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025  годы» (ред. 12.05.2023) // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» (ред. 02.07.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ральной миграционной службы. Правовой статус специальных учреждений того времени 

мало отличался от статуса приемников-распределителей, однако предусматривал более 

мягкий режим пребывания. В 2016 году в связи с передачей функции в сфере миграции 

МВД России функции и полномочия по организации специальных учреждений были отне-

сены к ведению органов внутренних дел
4
. 

Специальные учреждения являются структурными подразделениями территориаль-

ных органов МВД России и называются центрами временного содержания иностранных 

граждан территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях (со-

кращенно ЦВСИГ)
5
. Следует отметить, что единой формулировки учрежждения не суще-

ствует, и применяются в равной мере понятия «специальные учреждения», «центры вре-

менного содержания», «центры». 

В настоящее время на территории 76 субъектов Российской Федерации функциони-

руют 79 центров, рассчитанных на единовременное пребывание в них свыше 6,7 тыс. ино-

странцев и лиц без гражданства.  

Согласно данным статистической отчетности, с января по июнь 2023 года в центры 

помещено более 16,7 тыс. человек, в том числе подлежащих административному выдворе-

нию – 13 946, депортации – 2 726, реадмиссии – 94.  При этом административное выдворе-

ние с содержанием в ЦВСИГ назначено в 2020 году – 33 599 лицам, в 2021 году – 32 876, в 

2022 году – 35 056 

(рис.1).

0
1500
3000
4500
6000
7500
9000

10500
12000
13500
15000
16500
18000
19500
21000

6 мес. 2019 6 мес. 2020 6 мес. 2021 6 мес. 2022

2802 2614 3541
2726

административно

е выдворение

депортация

реадмиссия

 
Рис. 1 Динамика количества содержащихся иностранных граждан в специальных учреждениях  

в период с 2019 – 2022 гг. 

Увеличение в 2022 году по сравнению с 2021 годом численности содержащихся в 

ЦВСИГ иностранцев (с 6 574 до 16 766) более чем в два с половиной раза, обусловлено отме-

ной моратория на высылку иностранных граждан в государства гражданской принадлежно-

сти и прекращением действия отдельных положений, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364
6
. 

                                                 
4
 Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государ-

ственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров и в сфере миграции» (ред. от 15.05.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 
5
 Приказ МВД России от 30 апреля 2011 г. № 333 «О некоторых организационных вопросах и струк-

турном построении территориальных органов МВД России» (ред. 13.09.2022) // СТРАС «Юрист». 
6
 Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по урегули-

рованию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (ред. 

31.10.2018) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Несмотря на существующие ограничения в международном транспортном сообще-

нии, ежемесячно в страны гражданской принадлежности высылается более 2 тыс. человек. 

При этом доля убывших иностранных граждан в истекшем периоде в целом по стране пре-

высила 90% (90,3%). Так, в Московской области в первом полугодии 2022 года в ЦВСИГ 

помещено 925 иностранных граждан, из которых подвергнуто высылке 868 человек, т.е. 

93,8%. Статистические данные свидетельствуют об активной работе центров и актуализи-

руют обращение к ворсам совершенствования их деятельности. 

На сегодняшний день в России законодательство, регламентирующее деятельность 

специальных учреждений, сформировано на уровне федерального законодательства
7
, так и 

на уровне подзаконных нормативных актов
8
. 

Важным и необходимым этапом в определении административно-правового статуса 

специальных учреждений слало издание приказа МВД России от 29 ноября 2022 г. № 911, 

утвердившего Типовое положение о центре временного содержания иностранных граждан 

территориального органа МВД России на региональном и районном уровнях
9
. 

Несмотря на сформированную нормативную основу, следует отметить, что отдельные 

аспекты организации деятельности специальных учреждений нуждаются в дополнительном 

нормативном урегулировании. 

На законодательном уровне в рамках реализации Концепции государственной ми-

грационной политики Российской Федерации на 2019 –2025 годы МВД России разработан 

проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»
10

, в котором предпо-

лагается наделение МВД России и Правительства Российской Федерации полномочиями на 

подготовку и утверждение ряда правовых актов, затрагивающих вопросы порядка и усло-

вий содержания иностранных граждан в ЦВСИГ территориальных органов МВД России. В 

частности, проектируемой статьей 143 данного законопроекта определяются полномочия 

МВД России на издание наставления по организации служебной деятельности в специаль-

ных учреждениях. Одновременно, предложено внести отдельную главу, которая регулирует 

основания и порядок помещения подлежащих высылке иностранных граждан за пределы 

Российской Федерации, права и обязанности содержащихся лиц и сотрудников специаль-

ных учреждений.  

До настоящего времени остается не урегулированным на законодательном уровне 

вопрос об установлении сроков пребывания иностранных граждан в специальных учрежде-

ниях. Хотя еще в 2017 году Правительство Российской Федерации внесло в Государствен-

ную Думу проект федерального закона о сроках содержания в ЦВСИГ и о порядке продле-

ния данных сроков, а также об особенностях исполнения и прекращения исполнения ука-

                                                 
7
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ред. 10.07.2023) // СПС «КонсультантПлюс». 
8
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1306 «Об утвержде-

нии Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих ад-

министративному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии» (ред. от 01.01.2023) // СПС «Консультант-

Плюс». 
9 

Приказ МВД России от 29 ноября 2022 г. № 911 «Об утверждении Типового положения о центре 

временного содержания иностранных граждан территориального органа МВД России на региональном и рай-

онном уровнях» (ред. 29.11.2022) // СТРАС «Юрист». 
10

 Проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Россий-

ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» // Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 20.02.2023). 
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занного административного наказания, который рассмотрен в первом чтении
11

. В настоя-

щее время к числу основных причин затягивания сроков содержания в специальных учре-

ждениях иностранных граждан, в отношении которых применяется процедура администра-

тивного выдворения, депортации или реадмиссии, относятся организационные проблемы 

межведомственного взаимодействия. 

Анализ деятельности ЦВСИГ позволяет выделить проблемы не только в сфере со-

вершенствования нормативного регулирования статуса, порядка и условий содержания 

иностранных граждан в центрах, но и в вопросах административного характера, в части 

расширения материально-технической базы, реорганизации штатного состава.  

Так, в целях кадрового укрепления ЦВСИГ, повышения эффективности противопобего-

вых мероприятий и снижения рисков чрезвычайных происшествий в центрах издан приказ 

МВД России от 28 апреля 2022 г. № 300
12

, положениями которого предусмотрена поэтапная 

замена работников специальных учреждений, обеспечивающих внутренний и пропускной ре-

жимы, на аттестованных сотрудников. При этом альтернативность замещения указанных 

должностей работниками исключена. В рамках исполнения данного приказа в 2022 году в 

штат ЦВСИГ введено 34 единицы сотрудников органов внутренних дел. 

Анализ состояния имущественного комплекса ЦВСИГ показал, что на сегодняшний 

день установленным требованиям
13

 не соответствуют 60 центров (75,9%). Территориаль-

ными органами МВД России обозначена потребность в новом строительстве 22 ЦВСИГ. 

Однако, с учетом положений федерального законодательства их строительство невозможно 

за счет средств федерального бюджета, так как решение таких вопросов отнесено к полно-

мочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
14

. Органы госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации должны осуществить подбор и пере-

дачу федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел в целях разме-

щения специальных учреждений, предусмотренных федеральным законом о правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации, зданий с прилегающими земель-

ными участками, соответствующих Требованиям, при этом предоставление такому органу 

здания, площадь которого не позволяет содержать всех иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Феде-

рации, депортации или реадмиссии, не может свидетельствовать о выполнении органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации такой обязанности
15

.  

В настоящее время в Приморском крае за счет регионального бюджета подготовлена 
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проектно-сметная документация для строительства ЦВСИГ, еще в трех регионах (Хабаров-

ский край, Новосибирская и Рязанская области) проводится работа по подбору зданий цен-

тров или земельных участков для их строительства. В УМВД России по Архангельской об-

ласти за счет регионального бюджета ведется строительство ЦВСИГ на 40 мест, в течение 

2022 года ожидается его ввод в эксплуатацию.  

Наряду с необходимостью строительства центров в территориальных органах МВД 

России имеется потребность в их реконструкции и капитальном ремонте. Однако работа по 

организации названых мероприятий и обеспечению их финансирования организуется на 

местах не всегда достаточно эффективно.  

Подводя итог, можно констатировать, что только комплексная работа по совершен-

ствованию миграционного законодательства Российской Федерации будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию деятельности специальных учреждений, в том числе раз-

витию административно-правового статуса центров. Это позволит систематизировать меры 

административно-правового принуждения, применяемые к нарушителям соответствующих 

правовых режимов пребывания (проживания) на территории нашей страны.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИВОТНОГО МИРА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ «ЗЕЛЕНОЙ»  

ЭКОНОМИКИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 
 

В статье рассматривается действующее правовое регулирование использования и охраны 

животного мира в контексте задач перехода России к «зеленой» экономике. Анализируются суще-

ствующие проблемы и пути их решения, включая борьбу с браконьерством, отсутствие четкой ре-

гламентации отношений собственности на объекты животного мира, проблема инвазивных видов и 

т.д. Определяются основные направления экологизации отношений по использованию объектов жи-

вотного мира, их вклад в переход России к «зеленой» экономике. На примере трех Прикаспийских ре-

гионов (Астраханская область, Республики Калмыкия и Дагестан) рассматривается практика ис-

пользования и охраны объектов животного мира, анализируется и оценивается действующее в трех 

регионах экологическое законодательство 

Ключевые слова: животный мир; использование; охрана; охота; рыболовство; Прикаспий-

ские регионы. 

 

Животный мир является ценным природным объектом и природным ресурсом. Тра-

диционно различают три группы животных с различным правовым режимом: дикие живот-

ные, находящиеся в состоянии естественной свободы (они являются объектом экологиче-

ских правоотношений); домашние животные (сельскохозяйственные, животные-

компаньоны, животные в цирках и зоопарках) – они являются, в основном, объектом граж-

данских правоотношений; бродячие животные (животные без владельца), которые, с одной 

стороны, являются домашними животными, брошенными своими хозяевами, а, с другой 

стороны, находятся в «состоянии естественной свободы», в связи с чем их правовой режим 

характеризуется пробельностью и противоречивостью. Далее нас будут интересовать жи-

вотные первой группы.  

Дикая фауна Российской Федерации является весьма богатой. В стране насчитывает-

ся более 3070 видов позвоночных, что составляет 2,7% мирового биоразнообразия. В РФ 

обитают около 320 видов млекопитающих, 90 видов рептилий, 29 видов амфибий и более 

150 тысяч видов беспозвоночных. Фауна млекопитающих составляет 7% мирового биораз-

нообразия. В России насчитывается 789 видов птиц, из которых 515 гнездятся, а из них 27 

гнездятся только в России. Весьма велико биоразнообразие рыб: морских видов в водах 

Российской Федерации насчитывается более 1,5 тысяч, что составляет почти 2% биоразно-

образия всей планеты.
2
  

Правовой режим диких животных определяется несколькими федеральными закона-

ми. Во-первых, Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О живот-

ном мире» регламентирует вопросы управления животным миром (устанавливая функции 

органов управления – мониторинг, кадастр, контроль и т.д.); перечисляет виды пользования 

объектами животного мира – охота, рыболовство и др.; включает меры по охране объектов 

животного мира – ведение Красной книги, охрана среды обитания диких животных и т.д.; 

                                                 
1
 Статья выполнена в рамках проекта «Волга – Каспий: Право и зеленая экономика» Программы раз-

вития Калмыцкого государственного университета им Б.Б. Городовикова на 2021-2030 годы. 
2
 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 

2021 году». М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2022. С.154-155. 
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определяет меры экономического регулирования в сфере использования и охраны объектов 

животного мира. Во-вторых, Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ (ред. от 

06.02.2023) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует виды охоты (про-

мысловая, любительская и др.), определяет полномочия органов управления в сфере охоты, 

их основные функции (мониторинг, ведение реестра, нормирование и т.д.), устанавливает 

правила охоты, создание охотничьей инфраструктуры, взимание платы за пользование 

охотничьими ресурсами и т.д. В-третьих, следует выделить два специализированных зако-

на, посвященных водным биоресурсам: Федеральный закон от 25.12.2018 г. № 475-ФЗ (ред. 

от 28.06.2022) «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», опре-

деляющие виды рыболовства, особенности управления водными биоресурсами, квоты на 

вылов, договорные отношения и т.д. Таким образом, в России создана правовая основа для 

регулирования отношений в сфере использования и охраны животного мира, что имеет 

большое значение в контексте вопроса о переходе РФ к «зеленой» экономике. Данная цель 

отмечается во многих федеральных политико-правовых актах (например, в п.80 Указа Пре-

зидента РФ от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации»). И хотя четких критериев достижения поставленной цели пока нет, можно пред-

положить, что речь идет об экологизации экономического сектора, появлении новых при-

родоохранных требований и экономических стимулов, развитии перспективных секторов 

экономики (производство органической сельскохозяйственной продукции, возобновляемых 

источников энергии и т.д.), возникновении новых рабочих мест и улучшении состояния 

окружающей среды. Данные изменения затронут не только требования к основным видам 

хозяйственной деятельности (промышленность, строительство, энергетика и т.д.), но и все 

виды природопользования, включая использование и охрану объектов животного мира.  

Несмотря на принятие ряда федеральных законов и подзаконных актов, в России со-

храняется ряд актуальных проблем в данной сфере отношений. В их числе можно выделить 

сохранение проблемы незаконной охоты и рыболовства; незаконную торговлю объектами 

дикой природы; утрату многих мест обитания диких животных в связи с развитием про-

мышленности, рубкой леса, строительством дорог и т.д.; изменение климата, что влечет 

вымирание отдельных видов животных или перемещение на новые территории видов жи-

вотных и насекомых, не характерных ранее для данной местности; загрязнение окружаю-

щей среды (например, в связи с нарушением правил использования пестицидов) ведет к 

вымиранию видов и потере биоразнообразия; интродукция чужеродных видов; распростра-

нение болезней диких животных. Есть ряд вопросов в сфере управления животными миром, 

включая мониторинг и контроль, сохраняется проблема финансирования охраны животных, 

имеется и ряд кадровых проблем. Рассмотрим отдельные проблемы фаунистического права 

более подробно. 

1) дискуссия о понятии объекта животного мира. В научной литературе отмечается, 

что в биологическом смысле к животным относятся не только млекопитающие, но еще и 

птицы, рыбы, моллюски и насекомые. Этот вывод подтверждает анализ различных подза-

конных актов, в которых в числе объектов животного мира упоминаются кольчатые черви, 

рыбы, пресмыкающиеся, паукообразные и даже коралловые полипы.
3
 Эту проблему хоро-

шо формулирует А.Н. Щеколодкин: не все дикие животные, обладающие признаками объ-

ектов животного мира, должны подпадать под действие Федерального закона «О животном 

мире». Из сферы его действия должны быть выведены одноклеточные животные, одомаш-

ненные животные, вредители лесов и сельскохозяйственных растений, паразиты человека 

                                                 
3
 Дементьев Д.И. Законодательство о животных: основные понятия. Право собственности на объекты 

животного мира // Уральский журнал правовых исследований. 2019. № 5. С.578-582. 
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(либо домашних животных), поскольку «в противном случае деятельность по борьбе с вре-

дителями лесов и сельскохозяйственных растений, лечение паразитарных заболеваний, хо-

зяйственное использование одомашненных животных будет необходимо осуществлять в 

порядке, определенном для пользования объектами животного мира со всеми вытекающи-

ми правовыми последствиями».
4
 Данное предложение следует полностью поддержать. Дей-

ствительно, из перечня объектов животного мира нельзя, например, полностью исключить 

всех насекомых (поскольку они выполняют важную функцию сохра-нения экосистем и мо-

гут быть даже включены в Красную книгу). С другой стороны, паразиты, вредные сельско-

хозяйственные насекомые и т.д. не могут быть объектом правовой охраны. 

2) одной из основных угроз биоразнообразию является избыточная эксплуатация 

биоресурсов (включая выдачу разрешений на охоту) и браконьерство. По официальным 

данным, в 2021 г. было нелегально добыто 4166 особей охотничьих животных, в т.ч. 2667 

особей копытных и 609 особей пушных зверей, 29 особей медведей и 861 особей пернатой 

дичи. В 2021 г. было выявлено 997 случаев незаконной добычи лосей, 1286 – косуль, 261 – 

кабанов, 73 – благородных оленей, 176 – зайцев, 66 – бобров и 161 – соболей. Доля неза-

конно добытых лосей и косуль составляла 86% от общего числа незаконной добычи копыт-

ных животных. В целом по Российской Федерации раскрываемость случаев незаконной до-

бычи в 2021 г. сократилась на 16,6% по сравнению с предыдущим годом.
5
 Федеральные 

природоохранные органы предпринимают ряд мер по борьбе с незаконной охотой и рыбо-

ловством, включая очистку акваторий рек и морей от мусора, сетей, орудий лова и прочих 

объектов физического антропогенного загрязнения для сохранения биоразнообразия в Рос-

сии. В свою очередь, в научной литературе в качестве одной из мер по борьбе с браконьер-

ством предлагается признавать юридические лица субъектами преступлений в сфере неза-

конной добычи диких животных (как в КНР).
6
 Не вызывают возражений и предложения 

внести дополнения в Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (для повы-

шения эффективности участия ОВД в защите объектов животного мира и водных биологи-

ческих ресурсов), упомянув в нем право «содействия в обеспечении защиты окружающей 

среды и природопользования», которое сегодня активно реализуется должностными лица-

ми ОВД без прямого формального законодательного закрепления.
7
 

Не отрицая важности этих действий, все же следует заметить, что решение пробле-

мы браконьерства возможно только в более широком социально-экономическом контексте 

– при смягчении вопроса сельской безработицы, повышения эффективности работы кон-

трольных органов, улучшения уровня эколого-правовой культуры граждан, покупающих 

мясо и шкуры. 

3) одной из важнейших проблем охраны объектов животного мира является борьба с 

инвазивными видами животных, то есть объектами животного мира, случайно или предна-

меренно привнесенных в другие экосистемы. Такие виды вытесняют представителей мест-

ных экосистем, и могут выступать переносчиками различных заболеваний. Среди растений 

типичным инвазивным видом является борщевик, а в числе таких объектов животного мира 

- кукурузный жук, самшитовая огневка, уссурийский полиграф, ряд лучеперстных рыб, ка-

надский бобр, американская норка, ряд видов мышей, крыс и т.д. Инвазионные виды часто 

вызывают деградацию естественных видов флоры и фауны, ярким примером чему является 

гибель самшита на черноморском побережье Северного Кавказа из-за случайного завоза с 

саженцами самшита из Италии огневки самшитовой, которая уничтожила тысячелетние 

растения, или деградация моллюсков Каспийского моря в результате завоза черноморских 

                                                 
4
 Щеколодкин А.Н. Правовые проблемы охраны и использования объектов животного и растительно-

го мира на особо охраняемых природных территориях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 6. 
5
 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды…», С.164. 

6
 Гусаренко Д.М. Проблема регламентации уголовной ответственности юридических лиц за противо-

правное поведение в сфере пользования объектами животного мира // Право и государство: теория и практи-

ка. 2019. № 10. С.144. 
7
 Мамедов Э.Ю. Административная деятельность органов внутренних дел (полиции) по защите объ-

ектов животного мира и водных биологических ресурсов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2021. С.12. 
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и азовских видов посредством грузовых судов.
8
 Правовых средств противодействия и борь-

бы с этим явлением сейчас явно недостаточно: например, неясно, с кого следует взыскивать 

ущерб, причиненный таким инвазивным видом, неизвестно как попавшим в конкретную 

экологическую систему.   

4) одним из наиболее дискуссионных вопросов теории фаунистического права оста-

ется вопрос о собственности на объекты животного мира. Главная проблема здесь заключа-

ется в том, что, в отличии от домашних животных, применительно к диким животным у 

государства как собственника не прослеживается полномочий владения и пользования жи-

вотным миром (хотя акты распоряжения им органы власти принимают. Другой вопрос – 

они их принимают как собственники или в порядке реализации публичных управленческих 

функций). Поэтому Д.М. Лифанов полагает, что «животные, пребывающие в состоянии 

естественной свободы, с точки зрения гражданского права, не могут быть признаны веща-

ми, тем не менее, общественные отношения, связанные с ними, могут быть предметом ре-

гулирования других отраслей».
9
 Напротив, О.О. Фирсова считает трудным отрицать, что 

животные являются объектом гражданско-правовых отношений, и от сложившегося поряд-

ка отказываться не следует. Она предлагает внести изменения в ГК РФ и выделить там 

«животных, как диких, так и домашних, в отдельную категорию вещей, на которых будут 

распространяться особые положения по осуществлению пользования и распоряжения 

ими».
10

 Третья группа авторов отмечает, что, хотя государство и не может осуществлять 

всю триаду полномочий собственника, тем не менее в отношении отдельных объектов жи-

вотного мира это возможно (например, в случае отлова животного и его чипирования в це-

лях научного изучения). Однако основную роль в использовании конкретных объектов жи-

вотного мира выполняют граждане и юридические лица, а органы власти исполняют в от-

ношении животного мира управленческие функции. Поэтому, исходя «из цивилистических 

представлений о праве собственности, о правомочиях собственника, их возможности фак-

тической реализации, мы делаем вывод, что государство не может являться собственником 

объектов животного мира, обитающих в естественной среде обитания».
11

 

Таким образом, закрепление ст. 4 Федерального закона «О животном мире» права 

государственной собственности на объекты животного мира является спорным решением, 

так как, во-первых, государство не может осуществлять правомочия владения и пользова-

ния объектами животного мира, поскольку дикие животные находятся в состоянии есте-

ственной свободы и не подконтрольны человеку, а, во-вторых, сам закон не проводит чет-

ких различий между объектами федеральной и региональной собственности на объекты 

животного мира, однако вполне четко разграничивает полномочия органов управления жи-

вотным миром. Соответственно, право собственности возможно на отдельно взятое живот-

ное (например, добытое охотником или выловленное в научных целях), но не на животный 

мир в целом. Последний является достоянием народов России, как это указано в преамбуле 

Федерального закона «О животном мире», поэтому цивилистические конструкции в отно-

шении него не убедительны.
 

5) проблема возмещения вреда, причиненного дикими животными. Как уже отмеча-

лось ранее, животные могут быть дикими или домашними. В случае причинения вреда до-

машним животным, вред возмещает его владелец (собственник). Однако как следует посту-

пить в случае, если вред причинен диким животным? Таких случаев в последние годы фик-

                                                 
8
 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды…», С.156. 
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 Лифанов Д.М. О некоторых вопросах правового регулирования отношений по поводу объектов жи-

вотного мира // Эволюция российского права. Материалы XVI Международной научной конференции моло-

дых ученых и студентов. Екатеринбург, 2018. С.262.  
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 Фирсова О.О. К вопросу о праве собственности на объекты животного мира // Аллея науки. 2018. № 

2. С. 398-401. 
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 Грачева О.С., Романова А.А. О реализации правомочий собственников объектов животного мира и 

собственников животных // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 12А. С.122-124. 
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сируется достаточно много: расширение воздействия человека на природу (строительство 

новых жилых кварталов, инфраструктурных объектов и т.д.) привело к увеличению контак-

тов человека с дикой природой: хищные животные все чаще нападают на людей, причиняя 

вред их здоровью; копытные животные вытаптывают поля фермеров и сталкиваются с ав-

томобилями. Однако во всех известных случаях судебной практики, позиция суда была 

неизменной: государство, являясь собственником объектов животного мира, не может осу-

ществлять контроль за ними (другими словами, у него нет правомочия владения), поэтому 

государство как собственник данного одушевленного имущества не может нести ответ-

ственность за причиненный им вред.  

Между тем, давно стало аксиомой, что собственность – это не только благо, но и 

бремя (ст. 210 ГК РФ). Поскольку в силу ст. 8 Конституции РФ все формы собственности 

равны, не может быть так, что один собственник (частный) получает как благо, так и бремя 

от принадлежности ему какого-либо имущества, а другой (публичный) собственник имеет 

только благо (в нашем случае доход от выдачи разрешений на охоту), но не несет бремени 

содержания своего имущества, и не возмещает вред, причиненный принадлежащим ему ди-

ким животным. 

Данная проблема требует дальнейшего обсуждения и принятия правовых мер, 

направленных на обеспечение реального равенства частной и публичной собственности, 

либо отказа от сохранения государственной формы собственности на объекты животного 

мира.   

6) проблема сбалансированной охраны диких животных. Необходимость сохранения 

видового разнообразия требует развития соответствующих правовых инструментов, в числе 

которых выделяются международная Красная книга, а также Красные книги РФ и субъек-

тов РФ. Важность этого направления природоохранной деятельности обусловлена как гу-

манистическими соображениями, так и пониманием взаимосвязанности и сбалансирован-

ности экологических систем. Исчезновение даже одного компонента может привести к де-

градации всей экосистемы, а это уже негативно отразится на благополучии и жизнедея-

тельности людей. 

Это относится не только к редким и исчезающим видам (хотя к ним в первую оче-

редь), но и к более многочисленным видам охотничьих животных. Данная группа живот-

ных также является частью экосистемы, причем сохранение многих хищных видов живот-

ных зависит от численности копытных животных, что требует, как мер по регулированию 

охоты на них, так и проведения специальных мероприятий по восстановлению их числен-

ности. Последнему аспекту могут способствовать брошенные сельскохозяйственные земли, 

зарастающие травой и лесом, расширяя естественную среду обитания диких животных. 

Принятие таких мер будет способствовать повышению прибыльности от добычи охотничь-

их ресурсов и росту их числа. 

Отдельным направлением охраны животных является сохранение среды их обита-

ния. Такие меры отчасти предусмотрены в федеральном и региональном экологическом за-

конодательстве (охрана птиц от воздействия линий электропередач, требования к проведе-

нию сель-скохозяйственных работ, позволяющие диким животным покинуть опасное место 

и т.д.). Общая же стратегия должна заключаться в том, чтобы обеспечить баланс экологиче-

ских, экономических и социальных интересов государства, пользователей животным миром 

и граждан, имеющих право на благоприятную окружающую среду. Достижение экологиче-

ских целей будет означать сохранение и улучшение мест обитания, численности и видового 

разнообразия объектов дикой природы; экономической целью является повышение доход-

ности всех видов коммерческого использования объектов животного мира, предотвращение 

ущерба сельскому и лесному хозяйству, что потребует корректировки существующей в 

России политики в сфере налогообложения; социальные цели предполагают поддержку 

местных жителей, проживающих в непосредственной близости от охотничьих угодий, сни-

жение уровня их безработицы. 
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Частным случаем проблемы охраны диких животных является пресечение нелегаль-

ной торговли ими, в основном, экзотическими видами. Кроме чисто уголовно-правовых ас-

пектов данной деятельности, следует заметить, что такая торговля часто влечет гибель ред-

ких животных в процессе их транспортировки; многие животные представляют угрозу для 

жизни новых хозяев и других людей; нелегальные животные могут стать переносчиками 

ряда болезней.
12

 

Отчасти ответы на поставленные вопросы уже даны в документах, регламентирую-

щих переход России к зеленой экономике. Например, в постановлении Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.09.2021 № 1587 (ред. от 11.03.2023) «Об утверждении критериев 

проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требова-

ний к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Рос-

сийской Федерации» утверждены критерии проектов устойчивого (в т.ч. зеленого) разви-

тия, направленные на снижение выбросов парниковых газов, уменьшения актуальности 

проблемы отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда, развитие 

возобновляемых источников энергии, строительство «зеленых» зданий и сооружений, сни-

жение негативного воздействия на окружающую среду в промышленности, улучшение си-

стем очистки питьевой воды, охрану окружающей среды в сельском хозяйстве (включая 

модернизацию ирригационных систем). Специальный седьмой раздел данного документа 

предусматривает реализацию проектов, направленных на сохранение и восстановление 

редких и занесенных в Красную книгу животных и растений, восстановление среды их оби-

тания, борьбу с инвазивными видами, меры по экологизации использования и охраны ле-

сов, реабилитации земель и развитию особо охраняемых природных территорий (включая 

стимулирование там экологического туризма) и др.  

Вместе с тем, несмотря на большую ценность данного документа и содержащихся в 

нем критериев «зеленых» проектов, следует заметить, что данное постановление является 

лишь средством достижения главной цели – перехода страны к «зеленой» экономике. При 

этом четких целей и задач данной стратегии сегодня еще нет. В связи с этим, необходимо 

разработать Концепцию перехода Российской Федерации к «зеленой» экономике, в которой 

отразить как общие цели, задачи, критерии, индикаторы и т.д. такого перехода, так и осо-

бенности перехода к «зеленой» экономке отдельных сфер деятельности или видов приро-

допользования. 

Учитывая, что Российская Федерация является федеративным государством, пред-

ставляет интерес региональный опыт регулирования использования и охраны диких живот-

ных, что весьма наглядно видно на примере Прикаспийского региона, включающего в себя 

территории трех субъектов РФ (Астраханская область, Республики Дагестан и Калмыкия).  

Прикаспийский регион уникален своими экосистемами, тесно связанными с состоя-

нием крупнейшей российской реки Волга и Каспийского моря, омывающего территорию 

нескольких стран (Иран, Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан). В результате 

морские экосистемы, а также экосистемы прибрежных территорий всех этих стран зависят 

от общего состояния Каспийского моря и уровня загрязнений, попадающих в него из каж-

дой страны. 

Данная проблема особенно актуальна применительно к состоянию водных биоре-

сурсов. На состояние промысла в российской части Каспийского моря влияет как промыш-

ленное и сельскохозяйственное загрязнение реки Волга, так и своевременность сброса вод 

каскадом ГЭС, от чего зависит нерест многих видов рыб. Улов речных рыб характеризуется 

стабильностью, в отличии от несколько депрессивного лова морских рыб, что обусловлено 

отсутствием приемных баз и береговых комплексов по переработке выловленной морской 
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рыбы. В регионе проводятся мероприятия по разведению различных видов рыб, включая 

осетровые породы. 

Применительно к суше, в Прикаспийских регионах остро стоит проблема сохране-

ния поголовья сайгака (обитает в Астраханской области и Республике Калмыкия). И хотя 

охота на сайгака запрещена, наблюдается его браконьерская добыча из-за повышенного 

спроса на рога, которые ценятся в китайской медицине. В целом сегодняшняя популяция 

сайгака в Северном Прикаспии оценивается в 10 000 голов; данный вид животных занесен в 

Красную книгу РФ. 

Кроме борьбы с браконьерством, принимаются меры по пресечению вывоза и неза-

конной торговли рогами сайгака, охране мест отела, бурятся скважины для водопоя, ведет-

ся просвещение населения, учет и мониторинг численности этих животных и т.д. Большую 

роль в его охране играют особо охраняемые природные территории, в том числе государ-

ственный биосферный заповедник «Черные земли». Требует решения проблема финанси-

рования мероприятий по охране сайгака, а также регулирования численности хищных жи-

вотных (волков). 

Применительно к сфере охотничьего хозяйства в Прикаспийских регионах сохраняет 

актуальность слабое развитие инфраструктуры и сферы услуг, низкий уровень сервиса в 

данной отрасли. Наконец, часто обсуждаемой остается проблема охраны птиц, часто гиб-

нущих при соприкосновении с линиями электропередач (особенно в Калмыкии). Для 

предотвращения гибели птиц в Республике Калмыкия предусмотрены дополнительные тре-

бования по оснащению ЛЭП специальными птицезащитными устройствами, изолирующи-

ми провода. 

В целом же в Прикаспийских регионах принято множество региональных правовых 

актов, посвященных использованию и охране объектов животного мира (можно даже ска-

зать, что это наиболее последовательно регламентируемая в Прикаспийских регионах сфера 

природопользования). Во-первых, в Астраханской области принят Закон Астраханской об-

ласти от 19.11.2014 № 77/2014-ОЗ (ред. от 04.09.2023) «Об отдельных вопросах правового 

регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия на 

территории Астраханской области», глава 6 которого посвящена объектам животного мира 

и среде их обитания. В частности, нормы этой главы перечисляют виды охотничьих ресур-

сов области, а также перечень лиц, обладающих преимущественным правом на получение 

разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях (в остальном они носят декла-

ративный или отсылочный характер). Во-вторых, в Республике Дагестан принято сразу три 

фаунистических закона. Закон Республики Дагестан от 16 мая 2008 г. № 22 (ред. от 

07.04.2022) «О Красной книге Республики Дагестан» определяет порядок ведения регио-

нальной Красной книги, основания включения и исключения из нее ценных объектов жи-

вотного мира; Закон Республики Дагестан от 02.02.2012 г. № 7 (ред. от 06.04.2020) «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Республики Даге-

стан» предусматривает полномочия органов исполнительной власти республики в сфере 

рыболовства, а также создание Дагестанского рыбохозяйственного совета; Закон Республи-

ки Дагестан от 29.11.2007 г. № 59 (ред. от 02.03.2022) «Об охране и использовании объек-

тов животного мира в Республике Дагестан» регламентирует вопросы собственности рес-

публики на объекты животного мира (все, кроме федеральных объектов), подробно опреде-

ляет полномочия органов власти республики в сфере использования и охраны животного 

мира, предусматривает нормирование изъятия объектов животного мира, виды и условия 

пользования животным миром. В-третьих, в Республике Калмыкия также принято три за-

кона об использовании и охране животного мира. Закон Республики Калмыкия от 

26.12.2011 г. № 321-IV-З (ред. от 14.12.2021) «О животном мире» предусматривает учет и 

нормирование использования объектов животного мира, ограничения его использования, 

охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; Закон 

Республики Калмыкия от 25.12.2002 г. № 257-II-З (ред. от 10.06.2022) «О Красной книге 

Республики Калмыкия» определяет (в самом общем виде) порядок ведения региональной 
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Красной книги; Закон Республики Калмыкия от 04.03.2014 г. № 36-V-З «Об отдельных во-

просах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Кал-

мыкия» опре-деляет перечень охотничьих ресурсов, а также предусматривает наличие у от-

дельных физических лиц преимущественного права получения разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов. 

В целом можно сказать, что в двух из трех Прикаспийских регионов мы видим пол-

ноценное фаунистическое законодательство, построенное по классической концепции: об-

щий закон об охране и использовании животного мира; закон о Красной книге; закон об 

охоте. Наиболее подробным и последовательным является фаунистическое законодатель-

ство республики Дагестан, ряд положений которого (о собственности на объекты животно-

го мира) являются дискуссионными. Основное внимание во всех трех субъектах РФ уделя-

ется вопросам регламентации полномочий органов управления животным миром, что очень 

важно в контексте решения задач по переходу Российской Федерации (и ее субъектов) к 

зеленой экономике. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

Животный мир в Российской Федерации является важнейшим достоянием народов, 

и в отношении него принято достаточное количество федеральных законов и подзаконных 

актов. Отнесение ст.4 Федерального закона «О животном мире» объектов животного мира к 

числу объектов государственной собственности выглядит не убедительно, поскольку в гос-

ударственной или частной собственности может находиться только конкретный объект жи-

вотного мира, но никак не весь животный мир как природный объект или природный ре-

сурс. 

В отношении использования и охраны животного мира на федеральном уровне со-

храняются проблемы браконьерства, борьбы с инвазивными видами, обеспечения режима 

особой охраны для объектов животного мира, включенных в Красную книгу РФ или Крас-

ные книги субъектов РФ и т.д. Весьма важным направлением исследования вопросов ис-

пользования и охраны животного мира является их рассмотрение в контексте задач перехо-

да России к «зеленой» экономике. В настоящий момент нет окончательного плана, крите-

риев и индикаторов для такого перехода, однако можно утверждать, что он затронет все 

сферы взаимодействия природы и общества, включая и природопользование. Примени-

тельно к животному миру, данный природный ресурс имеет очень важное значение в реше-

нии следующих «зеленых» экономических и социальных задач: он участвует в стратегии 

развития экологического туризма (в границах особо охраняемых природных территорий 

или вне их пределов, что в любом случае позволит развивать экономику региона); может 

использоваться в производстве экологически чистых продуктов (на основе растений и жи-

вотных); решать задачи развития бизнеса в сфере охоты и рыболовства, увеличивая доход-

ность бюджетов (при условии развития охотничьего сервиса и инфраструктуры, повышения 

эффективности борьбы с браконьерством); объекты животного мира могут служить пло-

щадками для научных исследований, помогать лучше понять природные процессы, служить 

образовательным целям, повышая осведомленность общества о значимости сохранения ди-

кой природы; защита диких видов и их местообитаний способствует поддержке биологиче-

ского разнообразия, что важно для экосистемной устойчивости и сохранения генетических 

ресурсов; необходимо повышение государственного контроля за сохранением численности 

животных и в сфере запрета незаконной торговли животными. 

Большой вклад в эту работу могут внести регионы. Применительно к трем Прика-

спийским регионам, сохраняет актуальность проблема браконьерства (особенно сайгака), 

незаконной торговли дикими животными и их дериватами, сохранение и воспроизводство 

речных и морских рыб и иных водных биоресурсов, оснащение ЛЭП птицезащитными 

устройствами. Для решения этих задач в регионах принят ряд законов, создающих допол-

нительные гарантии в сфере использования и охраны животного мира, обеспечения пере-

хода к зеленой экономике. 
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WILDLIFE IN THE CONTEXT OF THE TASKS OF THE "GREEN" 
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The article examines the current legal regulation of the use and protection of wildlife in the context 

of the tasks of Russia's transition to a "green" economy. The existing problems and ways to solve them are 

analyzed, including the fight against poaching, the lack of clear regulation of property relations for objects 

of the animal world, the problem of invasive species, etc. The main directions of ecologization of the use of 

objects of the animal world, their contribution to the transition of Russia to a "green" economy are deter-

mined. Using the example of three Caspian regions (Astrakhan Region, the Republic of Kalmykia and Dage-

stan), the practice of using and protecting wildlife objects is considered, the environmental legislation in 

force in three regions is analyzed and evaluated 
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УДК 343.91 

 

А.К. ШЕМЕТОВ 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

СУБЪЕКТА МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

В статье рассматриваются основные признаки личности субъектов, совершающих мошен-

нические действия с использованием аппаратов мобильной связи. Авторами приводятся наиболее ха-

рактерные качества преступников указанной группы. На основе обобщения судебно-следственной 

практике представлены отличительные особенности названных субъектов, отличающих их от тра-

диционного криминального контингента. Отдельные положения, выдвинутые другими исследовате-

лями в статье подвергаются критике. В целом, формируется единый образ злоумышленников, умело 

использующих современные средства коммуникации. Описанные черты, позволяют не только фор-

мировать типичные качества неизвестного субъекта, но и определять направление расследования 

на различных его этапах. 

Ключевые слова: преступления с использованием средств мобильной связи, расследование 

мошенничеств, личность преступника, криминалистическая характеристика субъекта преступле-

ния, свойства личности. 

 

В современном мире все чаще и чаще каждый из нас сталкивается с мошенниками, 

специализирующимися на отъеме денежных средств граждан с использованием мобильных 

аппаратов связи под видом «сотрудников банков», «работников правоохранительных орга-

нов», «дальних родственников» и других лиц, вызывающих доверие абонента. Распростра-

ненность указанных явлений во многом обусловлена сложностью раскрытия и расследова-

ния подобного рода мошенничеств. Использование при этом современных технологий де-

лает еще более призрачным шанс установить субъекта преступления. Достаточно часто 

преступники прибегают к использованию технологии подмены номера, использованию 

специализированных программных продуктов, позволяющих скрыть не только личность 

злоумышленника, но и место, откуда он совершает звонок. 

Многоаспектное изучение личности преступника в криминалистике играет особую 

роль. Еще в 60-70-е годы прошлого века указанная тематика нашла свое отражение в ряде 

исследований таких авторов как М.Г. Коршик, С.С. Степичев, А.С. Кривошеев, Н.Т. Ведер-

ников, П.П. Цветков и другие. А в 1973 году Ф.В. Глазыриным было предложено формиро-

вание криминалистического изучения личности в качестве самостоятельной частной кри-

миналистической теории. Абсолютно не зря интерес к качествам, которыми может быть 

характеризован преступник, проявлялся на столько ярко. Актуальность подобных знаний 

проявляется не только в ситуациях отсутствия данных о преступнике, розыск которого 

должен быть организован, но и в случае планирования отдельных следственных действий, в 

которых он должен будет принять участие. 

Преступное событие, вполне справедливо, рассматривается как специфическая фор-

ма внутреннего (психического) и внешнего (физического) воздействия субъекта на предме-

ты окружающей действительности, последствиями которого становятся следы подобных 

внешних актов, обусловленные внутренними, психологическими особенностями и установ-

ками
1
. 

Сказанное лишний раз подчеркивает необходимость познания признаков и свойств 

личности субъекта посягательства для более эффективного решения основной задачи рас-

следования. 

                                                 
1
 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Москва: Госюриздат, 1960. С. 9 
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Характерные субъекту черты реализуются, формируют образ его действий, осу-

ществляемых на этапе подготовки, совершения посягательства и сокрытия его следов. 

Столь же очевидным является и то, что отличия действий преступников в различных сфе-

рах человеческой жизни так же могут быть объяснены разностью свойств их личности. Не 

выпадают из этого общего правила и посягательства в виде мошенничеств с использовани-

ем средств мобильной связи. 

Состав интересующих исследователей-криминалистов качеств разнится в отдельных 

исследованиях авторов. Более обстоятельным видится подход, при котором понятие «лич-

ность преступника» включает в себя систему биологических, социальных и психических 

свойств человека, которые отражаются в его действиях и следах их выполнения, а также 

могут быть использованы для организации поиска неустановленного лица, расследования 

совершенного им посягательства
2
.  

Среди первой группы перечисленных качеств могут быть отмечены возрастные, де-

мографические свойства преступников названной группы. В ряде работ, посвященных изу-

чению названного вопроса констатируется вывод о том, что возраст субъектов характеризу-

ется достаточной молодостью
3
. Многие авторы связывают это с распространенным мнени-

ем о большей активности подростков и юношей в использовании современных гаджетов, 

средств коммуникации. Однако существенная разница имеется между лицами, вовлечен-

ными в совершение различных видов мошеннических актов, связанных с использованием 

средств мобильной связи. 

Думается, что в этой связи указанные преступления могут быть дифференцированы 

на те, которые предполагают «живое общение» с жертвой и без такового. Зачастую на пря-

мой контакт с потерпевшим идут более зрелые, подготовленные субъекты, с устоявшимися 

коммуникативными качествами и свойствами. В добавок ко всему взрослый голос на том 

конце трубки в большей степени располагает к более доверительной беседе злоумышлен-

ника с жертвой, сильнее дезориентирует абонента. Совершение же дистанционного, не 

предполагающего беседу общения, посредством чатов и мессенджеров, предполагает нали-

чие более четких представлений о работе указанных систем, владение навыками работы в 

программных средах и средствах. Наверное, подобные характеристики свойственны более 

молодому поколению мошенников. 

С учетом конкретных обстоятельств имевшего место мошеннического акта, способа 

его реализации, следователем могут быть сделаны предположения о необходимости нали-

чия подобных качеств у разыскиваемого лица, а также предполагаемой возрастной группы, 

к которой имеет отношение преступник. 

В последнее время все чаще преступления подобного рода совершаются из-за рубе-

жа. Особую роль при этом начали играть страны, наиболее агрессивно настроенные к Рос-

сии. Однако это обстоятельство в большей степени обусловлено не национальными осо-

бенностями субъектов преступления, а возможностью скрытно, а в некоторых случаях и 

организованно работать подобным структурам на территории недружественных государств. 

В названных ситуациях группы подобного рода могут насчитывать не один десяток 

лиц, каждое из которых выполняет собственную функцию. 

С началом противостояния нашего Отечества объединенному западному миру, осо-

бое распространение получили попытки мошеннических действий, совершаемых организо-

ванными сообществами и группами с территории Украины. Это обстоятельство в значи-

тельной степени затрудняет выявление и изобличение причастных субъектов. Лишь по ме-

ре освобождения от оккупационного режима отдельных территорий братского с нами госу-

                                                 
2
 Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие для магистров / А. Г. Бедризов, Т. С. 

Волчецкая, Н. В. Галяшин [и др.]; отв. ред. Я. В. Комиссарова. Москва: Проспект, 2016. 224 с. 
3
 Бадзгарадзе Г.Д. О характеристике личности субъекта мошенничества в сфере компьютерной ин-

формации / Криминалистъ. 2022. №4(41). С. 59. 
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дарства обнаруживаются признаки существования на этой земле целых организаций, про-

мышляющих мошенничеством в отношении наиболее уязвимых категорий и групп россий-

ских граждан.  

Примером этим фактам может служить обнаружение признаков работы организо-

ванного киевским режимом call-центра на территории г. Бердянск, работа которого была 

спешно свернута с приходом российских вооруженных сил и освобождением города. По 

данным зампред правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которые он представил в до-

кладе на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 01-03 июня 2022 го-

да, в мошенническую деятельность было вовлечено более 300 операторов, использовавших 

данные не менее чем 20 миллионов россиян. Сведения об абонентах, на которых предпола-

галось воздействие злоумышленники получили при взломе сервисов логистики и доставки. 

Конечно озвученное не могло быть реализовано без наличия в группе специалистов 

в области цифровых технологий и работы с данными. 

В ситуациях организации деятельности даже небольших организованных структур 

подобного рода, равно как и в случаях работы единичных мошенников, могут быть исполь-

зованы персональные данные и сведения, распространяемые в теневом сегменте сети Ин-

тернет и на профильных ресурсах. 

При этом, сами лица, непосредственно вступающие в контакт с потерпевшим обла-

дают рядом специфических черт. Подобно реальному общению при личной встрече указан-

ные участники общения  реализуют базовые, или даже продвинутые знания и навыки в об-

ласти психологии общения, умением манипулировать людьми
4
. 

В добавок к этому следует учитывать, что эффект контроля над ситуацией, постоян-

ного воздействия на жертву до момента окончания планируемого деяния поддерживается 

указанными преступниками дистанционно
5
. Это может свидетельствовать о достаточно 

развитом уровне коммуникативных свойств у названных лиц, способности к быстрой и 

точной оценке ситуации. 

Зачастую к такого рода деятельности могут привлекаться специалисты в области 

воздействия на человека, лица обладающие криминальным опытом в области мошенниче-

ства. В ситуациях, когда рядовым оператором подобных call-центров становятся простые 

граждане, требуется их подготовка с необходимостью овладения основами манипулятивно-

го воздействия и НЛП-технологий. 

Достаточно распространенным вариантом является использование вымышленной 

роли собеседника, заслуживающего, по его мнению, доверия со стороны жертвы. Так, субъ-

екты подобного рода применяют на себя роль «родственника», «работника банка», «со-

трудника правоохранительных органов», иных лиц. Это требует использования специаль-

ной терминологии, профессионального жаргона, знаний основ работы структур, сотрудни-

ком которых представляется преступник. 

«Работник банка» в разговоре с клиентом должен хорошо ориентироваться в наиме-

новании и характере предлагаемых к совершению операций, располагать данными о после-

довательности их выполнения, возможных результатах действий жертвы, держать в голове 

данные о потерпевшем и другие сведения. 

«Сотрудник правоохранительных органов» обычно знает о структуре «представляе-

мой им организации», ее адресе, особенностях осуществления отдельных действий долж-

ностными лицами, за которых он себя выдает. 

                                                 
4
 Головин А.Ю., Головина Е.В. Социальная инженерия в механизме преступной деятельности в сфере 

информационно телекоммуникационных технологий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 

науки. 2021. № 2. С. 3–13. 
5
 Братусин А.Р., Власенко Е.Е. О характерных индивидуально-типологических особенностях и пове-

денческих паттернах личности типичных жертв финансового мошенничества // Проблемы современного педа-

гогического образования. 2019. № 64-4. С. 292–294. 
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Роль «родственника» предполагает особо развитые коммуникативные свойства, спо-

собность к быстрой реакции на доводы жертвы, ее сомнения, развитые навыки убеждения и 

манипуляции сознанием. 

Все это предполагает необходимость наличия тщательных подготовительных опера-

ций, включающих в себя инструктирование или самостоятельное освоение указанной ин-

формации, заучивание шаблонов, по которым развивается преступная схема, совершен-

ствование уже имеющихся навыков общения. 

Обнаружение подобных признаков в уже совершенном деянии позволит следовате-

лю сформировать представление о разыскиваемом лице, а фиксация факта наличия среди 

качеств имеющегося в распоряжении органов расследования лица подобных характеристик 

подтвердить его причастность к содеянному. 
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УДК 343.378   

 

Е.А. АЗАРЕНКОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы квалификации контрабанды 

наличных денежных средств и денежных инструментов и контрабанды алкогольной продукции и 

табачных изделий.  

Ключевые слова: контрабанда, денежные средства, денежные инструменты, алкогольная 

продукция, табачные изделия, незаконное перемещение, таможенная граница, Государственная гра-

ница, Евразийский экономический союз. 

 

В первоначальной редакции Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) статья 188, устанавливающая ответственность за контрабанду, была включена в главу 

22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Однако позднее произошла де-

криминализация так называемой «экономической» контрабанды
1
, а ответственность за дан-

ное противоправное деяние была установлена в Кодексе РФ об административных право-

нарушениях. С течением времени понятие «экономической» контрабанды было постепенно 

восстановлено в уголовном законодательстве. Так, в частности, была установлена уголов-

ная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов (ст. 200.1 УК РФ)
2
 и за контрабанду алкогольной продукции и табачных изде-

лий (ст. 200.2 УК РФ)
3
.  

Выделяя проблемные моменты квалификации контрабанды, запрещенной ст. 200.1 

УК РФ, стоит обратить внимание на следующие моменты. Так, согласно примечания, из 

общей суммы незаконно перемещаемых предметов контрабанды необходимо исключить ту 

часть, которая таможенным законодательством разрешена к перемещению без деклариро-

вания или была задекларирована. Например, в случае, когда гражданин Казанцев Д.Г. пе-

ремещал через таможенную границу 2 000 000 рублей, суд отметил, что необходимо ис-

ключить из этой суммы ту часть, которая разрешена к перемещению без декларирования. 

На основании курса Центрального банка России, курс доллара США составлял 63,48 рубля, 

и, следовательно, гражданин незаконно перемещал 1 365 200,00 рублей РФ без деклариро-

вания, что превышало двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешен-

ных таможенным законодательством к перемещению без декларирования. Действия Ка-

занцева Д.Г. были квалифицированы по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ
4
. 

Кроме того, в примечании к ст. 200.1 УК РФ содержится основание освобождения 

лица, совершившего контрабанду, от ответственности в случае добровольной сдачи пред-

метов данного преступления. При этом нельзя признавать добровольной сдачей обнаруже-

ние предметов, перечисленных в ст. 200.1 УК РФ, при применении форм таможенного кон-

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 12.12.2011 г. № 50. Ст. 7362. 
2
 Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2013. № 26. Ст. 3207. 
3
 Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и 

контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» // Собрание законодательства РФ. 05.01.2015. № 1 

(часть I). Ст. 83. 
4
 Постановление Ленинского районного суда г. Новосибирска № 1-487/2018 от 26 июня 2018 г. по де-

лу № 1-487/2018 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 24.05.2023). 
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троля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий 

по их обнаружению и изъятию. 

Например, как отметил суд, по смыслу закона вхождение в «зеленый» коридор явля-

ется заявлением лица, об отсутствии у него предметов, подлежащих декларированию. То-

карев А.А. не указал наличие денежных средств, превышающих 10 000 долларов США, в 

таможенной декларации и прошел через «зеленый» коридор, где его остановили и обнару-

жили указанную сумму наличных денежных средств. Данное обстоятельство свидетель-

ствует о намерении Токарева А.А. незаконно переместить денежные средства через та-

моженную границу без их декларирования. Освобождение от ответственности на основа-

нии п. 4 примечания к ст. 200.1 УК РФ не применимо, так как действия Токарева А.А. не 

могут быть признаны добровольной сдачей 
5
. 

Интересно, что только в статье о контрабанде наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов законодатель предусмотрел квалифицирующий признак – совер-

шение преступления группой лиц. Крайне затруднительным представляется совершение 

контрабанды двумя соисполнителями, между которыми отсутствует предварительная дого-

воренность. Однако в некоторых случаях виновные были привлечены к ответственности по 

данному признаку. Например, Костенко Т.И. и Костенко В.И. незаконно переместили 

наличные денежные средства на общую сумму 123 020,20 долларов США из Украины в 

Россию в нарушение Таможенного кодекса Таможенного союза
6
. 

Также имеются примеры переквалификации действий лица, совершившего контра-

банду совместно с другими лицами. Так, суд исключил из осуждения Вышловой Г.В. квали-

фицирующий признак «группой лиц», переквалифицировав ее действия с п. «б» ч. 2 ст. 200.1 

УК РФ на ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, поскольку не в полной мере мотивировано со-

вершение Вышловой Г.В. преступления в составе группы лиц. Органы расследования обви-

няли ее в организации преступления, в связи с чем действия подлежали квалификации как 

организатора со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ. Однако, действия Вышловой Г.В. органом 

предварительного следствия и судом квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, в 

том числе по квалифицирующему признаку «группой лиц». В соответствии со ст. 252 УПК 

РФ судебное разбирательство проводится только по предъявленному обвинению, измене-

ние которого в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается поло-

жение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Поскольку, по смыслу закона, 

организатор - наиболее опасный из соучастников преступления, а Вышловой Г.В. предъяв-

лено обвинение в соисполнительстве, суд апелляционной инстанции не вправе выйти за 

пределы предъявленного обвинения, тем самым ухудшить её положение. При указанных 

обстоятельствах, учитывая, что Вышлова Г.В. непосредственно в совершении преступле-

ния не участвовала, объективную сторону преступления не выполняла, а способствовала 

его совершению путем дачи указаний и советов, суд апелляционной инстанции полагает 

необходимым исключить из предъявленного Вышловой Г.В. обвинения квалифицирующий 

признак «группой лиц», а её действия квалифицировать по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 

как соучастие в форме пособничества в незаконном перемещении через таможенную гра-

ницу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс наличных денежных средств в крупном разме-

ре
7
. 

Переходя к проблемным вопросам квалификации контрабанды алкогольной и табач-

ной продукции, следует отметить, что преступление признается совершенным только в 

                                                 
5
 Апелляционное постановление Санкт-Петербургского городского суда № 1-533/2018 22-1149/2019 

от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-533/2018 [Электронный ресурс] URL: sudact.ru/regular/doc/8D6lHsq47zQa/ 

(дата обращения 17.07.2023). 
6
 Приговор Донецкого городского суда Ростовской области № 1-137/2015 от 30 октября 2015 г. по де-

лу № 1-137/2015 [Электронный ресурс] URL: sudact.ru/regular/doc/tQ1cOBiQ4uNa/ (дата обращения 

17.07.2023). 
7
 Апелляционное постановление Сахалинского областного суда № 22-600/2018 от 22 мая 2018 г. по 

делу № 22-600/2018 [Электронный ресурс] URL: sudact.ru/regular/doc/hAv4343XHhUC/ (дата обращения 

19.07.2023). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-200.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-200.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-7/statia-33/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-200.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-7/statia-33/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-200.1/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-35/statia-252/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-35/statia-252/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-7/statia-33/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-22/statia-200.1/
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случае перемещения данных товаров, стоимость которых превышает 250 тысяч рублей. 

Так, Сиволоцкий А.В., находясь в Японии, приобрел алкогольные напитки и табачные изде-

лия на общую сумму 4 179 038,01 рублей. Затем он разместил вышеуказанные предметы в 

тайнике, скрыв их от таможенного контроля, и не внес в декларацию сведения о вышепе-

речисленных товарах. Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ст. 

200.2 УК РФ
8
. 

Таможенная граница Таможенного союза является местом совершения контрабанды 

алкогольной и табачной продукции. С учетом того, что ЕврАзЭС прекратила свое суще-

ствование, а в настоящее время существует новая форма экономической интеграции стран – 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), законодатель, закрепляя в УК РФ норму 

о контрабанде данных предметов, отказался от формулировки места преступления в ст. 

200.2 «в рамках ЕврАзЭС», но и не указал на то, что это таможенная граница ЕАЭС. 

Тем не менее, в судебных решениях по делам о контрабанде отмечается, что неза-

конное перемещение предметов контрабанды происходило через таможенную границу 

ЕАЭС. Например, в одном приговоре указывается: «… совершил контрабанду табачных 

изделий, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского эко-

номического союза табачных изделий»
9
. В другом приговоре наоборот указано: «Довгопо-

лов Р.В., имея намерение незаконно переместить через таможенную границу Таможенно-

го союза в рамках ЕврАзЭС табачные изделия в крупном размере, нелегально перевез через 

таможенную границу двадцать пять коробок с табачными изделиями»
10

. 

Министерство финансов РФ провело анализ ситуации, связанной с наполнением 

«черного» рынка алкоголя и табака пришло к заключению, что основным источником неза-

конных поставок являются государства-члены союза. Таможенными органами были зафик-

сированы случаи ввоза табака и алкоголя из ЕАЭС под видом провоза через территорию 

России в другие страны. В связи с этим, Правительство РФ было вынуждено внести изме-

нения в Постановление от 13 сентября 2012 г. № 923
11

 и дополнить перечень стратегически 

важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ следующими позициями: 

- алкогольная продукция; 

- табачная продукция
12

. 

Изначально планировалось, что указанные изменения вступят в силу с 2023 г. Однако, 

Правительство приняло решение, что изменения вступят в силу лишь с 1 марта 2024 г. При-

чиной таких нововведений стала необходимость устранения правового пробела, связанного с 

отсутствием уголовной ответственности за незаконный ввоз табачных изделий и алкогольной 

продукции в РФ из других государств-членов Евразийского экономического союза. 

Следует отметить, что изначально предлагалось установить ответственность за кон-

трабанду алкогольной и табачной продукции в ст. 229.2 УК РФ. Но с этим законопроектом 

                                                 
8
 Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока (Приморский край) № 1-501/2017 от 7 де-

кабря 2017 г. по делу № 1-501/2017 [Электронный ресурс] URL:  https://sudact.ru/ (дата обращения 24.09.2023). 
9
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не в полной мере согласился Верховный Суд РФ (далее - ВС РФ) и Правительство РФ. Так, 

в своем отзыве ВС РФ отметил, что в предложенной редакции статьи отсутствуют какие-

либо признаки, указывающие на то, что данное преступление является угрозой здоровью 

населения и общественной нравственности. Правильнее считать объектом данного пре-

ступления отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного кон-

троля. Таким образом, нельзя согласиться с определением местоположения указанной ста-

тьи в структуре Кодекса. 

Правительство РФ, в свою очередь отметило, что согласно предлагаемого примеча-

ния к проектируемой статье деяние будет признаваться совершенным в крупном размере, 

если стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает сто тысяч 

рублей. При этом в ст. 226.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду 

стратегически важных товаров и ресурсов (к которым, в частности, отнесен спирт этиловый 

не денатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более, а также этиловый спирт 

и прочие спиртовые настойки, денатурированные, которые служат основой для производ-

ства алкогольной продукции) крупным размером признается их стоимость, превышающая 

один миллион рублей. По этой причине не совсем оправдано установление за контрабанду 

алкогольной и табачной продукции более строгих мер ответственности, чем за контрабанду 

стратегических товаров. Кроме того, проведение предварительного следствия по уголовным 

делам о данных преступлениях предлагается возложить, в том числе, на органы ФСБ, что 

не соотносится с задачами по обеспечению безопасности Российской Федерации, возло-

женными на указанные органы
13

. 

Можно согласиться с мнением Заиграевой В.К., что «отсутствие соответствующей 

уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконное перемещение через Государ-

ственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС значительно затрудняет противо-

действие нелегальному поступлению в РФ табачной продукции из стран-участниц ЕАЭС. К 

тому же, дополнение перечня стратегически важных товаров и ресурсов такими предмета-

ми как алкогольная и табачная продукция, должно повлечь изменения в УК РФ, предусмат-

ривающее признание ст. 200.2 УК РФ утратившей силу с 1 апреля 2024 г.»
14

. 

В настоящее время назрела еще одна проблема отграничения состава контрабанды 

алкогольной и табачной продукции от состава, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ. Так, 

ст.171.3 УК РФ была дополнена ч. 1.1, в которой предусматривается ответственность за 

производство, поставку, закупку (в том числе при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе 

из Российской Федерации), хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции 

и сырья для их производства без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия 

обязательна, совершенные в крупном размере
15

. Можно согласиться с А.В. Зарубиным, ко-

торый, ссылаясь на п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 12, отмечает следующее – если 

лицо наряду с незаконным перемещением через таможенную границу, совершает умыш-

ленные действия, связанные, например, с перевозкой подобного рода предметов, то содеян-

ное должно быть квалифицировано по совокупности преступлений
16

. 

Таким образом, ряд проблем квалификации контрабанды в сфере экономической де-

ятельности остается нерешенным. Невозможность привлечения к ответственности за неза-
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конное перемещение через Государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС 

затрудняет противодействие нелегальному поступлению в РФ алкогольной и табачной про-

дукции из государств-участников ЕАЭС, а дополнение перечня стратегически важных то-

варов и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ такими предметами как алкогольная и табачная 

продукция, должно повлечь  преобразование норм о контрабанде, в частности, потребуется 

признание ст. 200.2 УК РФ утратившей силу. 
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF SMUGGLING IN THE 

SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

The article discusses certain problematic issues of qualification of smuggling of cash and monetary 

instruments and smuggling of alcoholic beverages and tobacco products. 
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movement, customs border, State border, Eurasian Economic Union.  
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УДК 343.1 
 

О.Д. ВАСТЬЯНОВА, М.Н. ТАРШЕВА 
 

К ВОПРОСУ О БАЛАНСЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ПРИ ИЗБРАНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 В статье рассмотрен вопрос соотношения частного и публичного интересов в кон-

тексте избрания мер пресечения в отечественном уголовном процессе. Проанализированы основные 

точки зрения, изложенные по данному вопросу в юридической литературе. Авторами обосновывает-

ся вывод относительно того, что в основе регламентированного процессуальным законом институ-

та мер процессуального принуждения заложена идея необходимости соблюдения баланса частных и 

публичных интересов.  

Ключевые слова: меры пресечения, уголовно-процессуальное принуждение, баланс частных и 

публичных интересов, усмотрение правоприменителя. 
 

Уголовно-процессуальная деятельность, направленная на разрешение криминальных 

конфликтов посредством раскрытия преступлений, расследования уголовных дел и их рас-

смотрения в суде, немыслима без процессуальных средств властно-принудительного харак-

тера. Речь в данном случае идет о мерах процессуального принуждения. С их помощью 

обеспечиваются должный уровень организации предварительного расследования в досу-

дебном и судебном производствах, исполнение процессуальных обязанностей участников 

правоотношений, а также общая и частная превенция преступлений.  

Ученые неслучайно подчеркивают предупредительный и обеспечительный характер, 

присущий мерам процессуального принуждения. Их применение направлено на предупре-

ждение неисполнения обязанностей тем или иным участником процессуальных отношений 

и оправдано необходимостью обеспечения непрерывности деятельности органов предвари-

тельного расследования и суда, безопасности участников, производства процессуальных 

или следственных действий в целях сбора доказательственной базы.  

Основания, пределы и порядок реализации уголовно-процессуального принуждения 

регламентированы конституционными положениями в силу их прямого действия и процессу-

альными нормами. Конституцией Российской Федерации
1
 гарантированы: государственная, в 

том числе судебная, защита прав и свобод человека и гражданина; право на обжалование 

действий (бездействий) и решений должностных лиц органов предварительного следствия и 

суда, восстановление нарушенных прав и их защиту способами, не запрещенными законом, 

на оказание квалифицированной юридической помощи и т.д. (ст. 45-54). Статьей 55 закреп-

ляется запрет на применение закона, умаляющего честь и достоинство человека и граждани-

на. Кроме того, из данного положения следует, что ограничение прав и свобод человека и 

гражданина становится возможным только на основании закона и в целях защиты прав и за-

конных интересов других лиц, общества и государства. Процессуальный закон своим назна-

чением (ст. 6 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации
2
 – далее УПК РФ) 

признает в равной мере как защиту прав и законных интересов потерпевших от преступления 

лиц, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-

ничения ее прав и свобод. 

 Меры пресечения, закрепленные в ст. 98 УПК РФ, занимают центральное ме-

сто в системе уголовно-процессуального принуждения. Ввиду того, что их применение со-

пряжено с ограничением прав и свобод участников уголовно-процессуальных отношений, 

закон регламентирует особый порядок их реализации уполномоченными субъектами (сле-

                                                 
1
 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-

ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс.  
2
 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // СПС КонсультантПлюс.  
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дователем, дознавателем, судом), наличие соответствующих оснований и условий. Нельзя 

не отметить, что законодатель в последние годы не единожды вносил изменения в главу 13 

процессуального законодательства («Меры пресечения»), позволяющие гарантировать при-

нятие законных и обоснованных решений об избрании соответствующих принудительных 

мер воздействия правоприменителями. Такие изменения выразились как в совершенствова-

нии условий и порядка применения мер пресечения, так и в закреплении новых.  

Не оставил без внимания практику их применения и Верховный Суд Российской 

Федерации, давший соответствующие разъяснения судам, и указавший на необходимость 

соблюдения баланса между публичными и частными интересами при принятии решений об 

избрании той или иной меры пресечения
 3

. 

Процессуальный закон закрепил право правоприменителя по выбору наиболее оп-

тимальной меры пресечения с учетом всей совокупности обстоятельств совершенного об-

щественно-опасного деяния и личности подозреваемого (обвиняемого). Решение дознава-

теля, следователя и суда должно быть обличено в процессуальную форму и сопровождаться 

совершением соответствующих процессуальных действий. Такой порядок и позволяет 

обеспечить интересы уголовного судопроизводства при минимальном ограничении прав и 

свобод лиц, вовлекаемых в производство по делу.  

Вместе с тем, реализация «баланса частных и публичных интересов» осуществляется 

посредством принятия решения об избрании той иной меры пресечения 

правоприменителем и зависит как от «усмотрения» дознавателя, следователя, в том числе 

ходатайствующих об избрании конкретной меры пресечения перед судом, так и от 

«усмотрения» суда, принимающего соответствующее решение (суд, оценивая материалы об 

избрании меры пресечения в отношении конкретного лица, принимает решение об 

избрании той или иной меры пресечения). 

Усмотрение дознавателя или следователя, закрепленное посредством их наделения 

дискреционными полномочиями по избранию определенной меры пресечения (за 

исключением избираемых в судебном порядке), обусловлено невозможностью 

регламентации каждого конкретного случая. П.Г.  Марфицин, посвятивший свое 

диссертационное исследование этому феномену, отмечает: «усмотрение субъекта-

правоприменителя есть выбранный им на основе исследованных материалов уголовного 

дела вариант поведения в конкретной судебно-следственной ситуации, опирающийся на его 

правосознание, жизненный и профессиональный опыт при четком соблюдении требований 

материального и процессуального закона»
4
. 

Под усмотрением суда следует понимать полномочие, которое закон дает судье при 

принятии решения, сделав выбор в пользу одной из нескольких альтернатив, каждая из 

которой законна. Таким образом, при вынесении решения об избрании в отношении 

обвиняемого конкретной меры пресечения, судья, полагаясь на внутренне убеждение, 

приходит к конкретному выводу, который не должен противоречить нормам материального 

и процессуального права.  

Раскрывая вопрос о судебном усмотрении в рамках избрания мер пресечений, стоит 

отметить о его возможных пределах, которые устанавливаются уголовно-процессуальным 

законом. Полагаем, что в конкретном случае пределы выражаются в прерогативе суда 

вынести оптимальное решение об избрании конкретной меры пресечения, с учетом 

представленных материалов и личности обвиняемого (подозреваемого). 

Среди ученых-процессуалистов нет единства в понимании таких категорий, как 

«внутреннее убеждение» и «усмотрение суда». Вопрос этот является достаточно дискусси-

                                                 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, 

залога и запрета определенных действий» // СПС КонсультантПлюс. 
4
 Марфицин П.Г. Усмотрение следователя: Уголовно-процессуальный аспект: автореферат дис. ... 

докт. юрид. наук. Омск, 2003. 60 с. (С. 3). 
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онным, в связи с этим предлагаем рассмотреть его в контексте избрания и применения мер 

пресечения. 

Е.С. Азарова разграничивает понятия судебного усмотрения и внутреннего убежде-

ния, полагая, что последнее следует охарактеризовать как «результат судебно-

психологической деятельности судьи в главной степени относительно оценки фактов и об-

стоятельств по уголовному делу»
5
. Следовательно, суд по своему усмотрению, исходя из 

материалов конкретного уголовного дела, принимает решение об избрании той или иной 

меры пресечения, закрепленной процессуальным законом.  

Таким образом, «усмотрение» правоприменителя не существует вне рамок правово-

го поля, оно всегда законно и обоснованно, соответствует интересам дела.  

Вместе с тем, многие ученые указывают на то, что на практике не всегда обеспечи-

вается баланс частных и публичных интересов при решении вопроса об избрании меры 

пресечения. Связано это, считают авторы, с наличием обвинительного уклона у правопри-

менителя, а также с формальным подходом при принятии решений. Таким образом, выска-

зывается определенное сомнение в объективности «усмотрения» при принятии конкретного 

решения об избрании и применении меры пресечения. 

А.А. Давлетов и Н.В. Азаренок полагают, что «баланс публичного и частного инте-

ресов фактически стал ведущим фактором совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства, однако однозначного понимания на уровне нормотворчества еще не по-

лучил» в силу неоправданного смещения акцентов нормотворчества в ту или иную сторо-

ну
6
. 

Стоит заметить, что дознаватель (следователь), прокурор отнесены законодателем к 

стороне обвинения, поэтому нельзя отрицать наличие «обвинительного уклона» в деятель-

ности последних. Вместе с тем, осуществляя производство по конкретному уголовному де-

лу, дознаватель (следователь), в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в обязательном порядке 

устанавливает обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого), 

а кроме того, и обстоятельства, отнесенные к смягчающим наказание, предусматривающие 

освобождение от уголовной ответственности, исключающие преступность или наказуе-

мость деяния. Такие данные не могут не учитываться при решении вопроса об избрании 

меры пресечения. Кроме того, правоприменитель при решении соответствующего вопроса 

исходит из интересов дела. Не стоит забывать и о закрепленных в законе праве подозревае-

мого (обвиняемого) на обжалование действий и решений дознавателя, следователя, проку-

рора и суда, и судебном порядке такого обжалования (гл. 16 УПК РФ).   

О. В. Качалова обращает внимание на необходимость анализа конкретных фактов и 

материалов, представленных суду для рассмотрения вопроса об избрании и (или) продле-

нии меры пресечения и подчеркивает, что в связи с отсутствием индивидуального подхода 

в каждом конкретном случае избрания или продления меры пресечения в виде заключения 

под стражу формальное отношение судов проявляется в отсутствии инициативы при рас-

смотрении альтернативных мер пресечения и объективной оценки оснований для продле-

ния заключения под стражу
7
. 

Е.В. Бровкина и Р.М. Трошин пишут, что «деятельность суда, в первую очередь, 

направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, …однако суд при принятии 

решения об избрании меры пресечения принимает позицию органов предварительного рас-

                                                 
5
Азарова Е.С. Использование усмотрения судом при доказывании по уголовным делам / Е.С. Азарова 

// Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2016. № 6. С. 105. 
6
 Давлетов А.А. Баланс публичного и частного интересов как основополагающий фактор формирова-

ния современного российского уголовного процесса / А.А. Давлетов, Н.В. Азаренок // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2021. № 6. С. 31-37. (С. 35). 
7
 Качалова О. В. Необоснованное продление заключения под стражу. На что обращать внимание сто-

ронам и суду / О.В. Качалова // Уголовный процесс. 2019. № 5(173). С. 34-39. (С. 35). 
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следования и соответственно обвинительный уклон»
8
. Именно этим они обосновывают 

столь частое применение самой строгой из мер пресечения в виде заключения под стражу.  

Анализ правоприменительной практики все же свидетельствует о том, что суды до-

статочно инициативны в решении вопросов об избрании в отношении подозреваемого (об-

виняемого) той или иной меры пресечения. Таких примеров можно привести большое ко-

личество.  

Апелляционным постановлением Орловского областного суда № 22К-1176/2019 от 9 

августа 2019 г. по делу № 22К-1176/2019 оставлено без удовлетворения апелляционное 

представление прокурора, в котором последний просил отменить решение суда первой ин-

станции об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении об-

виняемого Н.  меры пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на тяжесть предъ-

явленного обвинения (Н. обвинялся в совершении преступления, ответственность за кото-

рое предусмотрена п.  «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), суд, изучив данные о личности обвиняемого 

(гражданство РФ, наличие постоянного места жительства и регистрации на территории РФ, 

семейное положение, отсутствие судимости и пр.) и учитывая тот факт, что по делу прове-

дены все следственные действия, пришел к выводу об отсутствии реальных и достаточных 

опасений о возможности обвиняемого скрыться либо иным образом воспрепятствовать 

производству по делу, с чем также согласился суд апелляционной инстанции
9
. 

Верховный суд Республики Дагестан своим апелляционным постановлением № 22К-

1433/2020 от 21 августа 2020 г. по делу № 3/2-302/2020
10

, удовлетворив жалобу адвокатов в 

интересах обвиняемых М. и Н., отменил решение суда первой инстанции о продлении сро-

ка содержания под стражей, избрав в отношении гр. М. меру пресечения в виде домашнего 

ареста, а в отношении гр. Н. – залога, установив при этом ряд запретов (выходить за преде-

лы места жительства, общаться лично со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, 

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и 

информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет»). Суд апелляционной инстан-

ции, принимая во внимание как тяжесть обвинения, так и данные о личности обвиняемых 

(наличие гражданства РФ, регистрации и постоянного места жительства, семьи и иждивен-

це), пришел к выводу о том, что цели, преследуемые продлением меры пресечения в виде 

содержания под стражей могут быть достигнуты применением иных более мяг-

ких мер пресечения.  

Данные примеры свидетельствуют об индивидуализации подходов при выборе 

наиболее оптимальных ограничений, предусмотренных различными мерами пресечения с 

учетом данных личности подозреваемых (обвиняемых)
11

. 

На основании вышеизложенного, приходим к выводу, что в настоящее время гарантом 

соблюдения частных прав и публичных интересов всецело возложено на усмотрение суда, 

«…то есть выбранный им на основе материалов уголовного дела вариант поведения в конкрет-

ной судебной ситуации, опирающийся на систему требований материального и процессуально-

го закона»
12

. Именно суд является гарантом соблюдения конституционных прав и законных 

интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство. Таким образом, полагаем, что на 

                                                 
8
 Бровкина Е.В. Проблемы судебного контроля при применении мер уголовно-процессуального при-

нуждения / Е.В. Бровкина, Р.М. Трошин // Уголовное судопроизводство России: проблемы и перспективы 

развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16 ноября 2018 

года. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, 2018. С. 193-196. (С. 193-194). 
9
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делу № 22К-1176/2019 // //sudact.ru/regular/doc/ietdp45s6K5v/ (дата обращения: 1.11.2023). 
10
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густа 2020 г. по делу № 3/2-302/2020 // sudact.ru/regular/doc/G7tDPXtV2Fll/ (дата обращения: 1.11.2023). 
11
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дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2022. С. 64.  
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основе судебного усмотрения выносятся законные, обоснованные и мотивированные решения. 

Судья при принятии решения об избрании конкретной меры пресечения руководствуется сво-

ими внутренними убеждениями, законом и совестью. 

Что касается статистических данных, то за 2022 год из 97311 ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, поданных должностными лицами органов 

предварительного расследования, удовлетворению подлежали 87687, в 2021 году – 98034 и 

87905, соответственно
13

.  

Действительно, до недавнего времени в российском уголовном судопроизводстве 

основной альтернативой самой строгой мере пресечения в виде заключения под стражу был 

домашний арест. Однако применялся он значительно реже заключения под стражу. Следует 

отметить, что ранее (до 2018) домашний арест заключался в нахождении подозреваемого 

или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества, то в новой редакции – 

фактически только в полной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он про-

живает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возло-

жением запретов и осуществлением за ним контроля. 

Развитие системы мер пресечения, а также дополнительных запретов и ограничений, 

не связанных с заключением под стражу, проявилось в законодательном оформлении меры 

пресечения в виде запрета определенных действий, как уже было сказано выше, в 2018 году.  

С момента введения меры пресечения в виде запрета определенных действий, со-

гласно статистических данных, представленных на сайте Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ с 2018 по 2022 год, наблюдается положительная тенденция увеличения 

количества ходатайств об избрании меры пресечения в виде запрета определенных дей-

ствий и их удовлетворения. Так, в 2021 году мера пресечения в виде запрета определенных 

действий применялась судами в отношении 1125 лиц, в 2022 году – в отношении 1321
14

. 

Что же касается домашнего ареста, то при сравнительном анализе за аналогичный 

период с 2018 по 2022 год видится примерно равное количество как поступивших, так и 

удовлетворенных решений, что свидетельствует о стабильности при избрании указанной 

меры пресечения, а также о ее актуальности среди имеющихся мер пресечения
15

.  

Несмотря на это на страницах печати продолжается полемика, направленная как на 

систематизацию мер пресечения в целом, так и на установления принудительного потенци-

ала каждой.  

Следует согласиться с А.О. Бекетовым, который полагает, что мера пресечения в ви-

де запрета определенных действий призвана стать «более гибкой альтернативой остальным 

мерам пресечения, заняв срединное место в их иерархии»
16

. Е.В. Марковичева обосновала 

свое критичное отношение к наличию домашнего ареста в системе мер пресечения, пояс-

нив, что мера пресечения в виде запрета определенных действий может обеспечить его 

полную замену, в том числе и в условиях полной изоляции обвиняемого (подозреваемого), 

в целом наметив тенденцию к его последующему отмиранию
17

. А.В. Орлов справедливо 
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обращает внимание на то, что с принятием новой меры пресечения «следователю нет ника-

кого смысла “связываться” с домашним арестом, когда есть запрет на совершение опреде-

ленных действий, позволяющий возлагать на обвиняемого фактически те же ограниче-

ния»
18

. Аналогичного мнения придерживается О.И.  Цоколова
19

. Е.В. Бровкина напротив 

видит в домашнем аресте наиболее адекватную альтернативу мере пресечения в виде за-

ключения под стражу
20

. 

Отчасти согласимся с авторитетными мнения авторов, однако выразим свою пози-

цию на этот счет. Полагаем, что в настоящее время законодателю удалось путем введения 

ст. 105.1 УПК РФ расшить не только количественный состав мер пресечения, но и позво-

лить правоприменителю применять меру пресечения с учетом всех обстоятельств уголов-

ного дела, а также учитывая личность обвиняемого (подозреваемого) по делу. Данная мера 

пресечения сочетает в себе средства ограничения запретительного характера, при помощи 

которых правоприменитель будет уверен в исполнении целей и задач, предусмотренных 

для мер пресечения уголовно-процессуальным законодательством. Также отметим вариа-

тивность данной меры пресечения и возможность использования запретительных мер при 

комбинации с залогом и домашним арестом.  

В силу установления принудительного потенциала мер пресечения, важным считаем 

вопрос соблюдения баланса между публичными и частными интересами «при невозможно-

сти применения иной, более мягкой меры пресечения» (ч.1 ст. 105.1, ч.1 ст. 107 УПК РФ). 

Полагаем, что мера пресечения в виде запрета определённых действий в целом и примене-

ние запретов в частности, позволяет правоприменителю учитывать индивидуализацию как 

по каждому уголовному делу, так персонализацию в отношении конкретного обвиняемого 

(подозреваемого).  

Можно констатировать, что в основе регламентированного процессуальным законом 

института мер процессуального принуждения заложена идея необходимости соблюдения 

баланса частных и публичных интересов. Законодателем установлена достаточно гибкая 

система мер пресечения, которая позволяет, с одной стороны, решать задачи по своевре-

менному, полному и всестороннему рассмотрению и разрешению уголовных дел и приня-

тию справедливого решения судом, а, с другой, минимизировать ограничительное воздей-

ствие на права и свободы участников уголовно-процессуальных правоотношений. Таким 

образом, обеспечена правовая согласованность значимых для каждой из сторон (обвинения 

и защиты) интересов (личных и общественных или государственных), опосредованных со-

ответствующими правомочиями и обязанностями.  
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O.D. VASTYANOVA, M.N. TARSHEVA 
 

ON THE ISSUE OF THE BALANCE OF PRIVATE AND PUBLIC 

INTERESTS WHEN SELECTING PREVENTIVE MEASURES IN 

DOMESTIC CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

The article examines the issue of the relationship between private and public interests in the context 

of choosing preventive measures in domestic criminal proceedings. The main points of view presented on this 

issue in the legal literature are analyzed. The authors substantiate the conclusion that the institution of pro-
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cedural coercive measures regulated by procedural law is based on the idea of the need to maintain a bal-

ance of private and public interests. 
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УДК 343.985 

 

Д.В. АЛЫМОВ, А.А. КОРАБЛЁВА 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

И АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются и анализируются наиболее острые проблемы взаимодействия 

следователя и адвоката-защитника на стадии предварительного расследования. Приводятся рас-

пространенные нарушения со стороны данных участников при производстве следственных действий 

и пути преодоления возникающих конфликтных ситуаций, а также возможности налаживания со-

трудничества между рассматриваемыми субъектами в процессе расследования. 

Ключевые слова: следователь, адвокат-защитник, предварительное расследование, след-

ственные действия, взаимодействие следователя и адвоката-защитника, всестороннее исследова-

ние доказательств, установление объективной истины по уголовному делу. 

 

Предварительное расследование – одна из важнейших стадий уголовного процесса, 

сущность которой состоит в собирании, проверке, оценке доказательств, при помощи кото-

рых устанавливаются те обстоятельства и выясняется та информация, которые имеют зна-

чение для расследования и раскрытия уголовного дела. Являя собой сложное сочетание 

следственных действий, психологических приемов и организационных мероприятий, дан-

ная стадия, вполне естественно, не лишена проблем, связанных с её спецификой. Во мно-

гом успех установления объективной истины по уголовному делу зависит от рационального 

построения взаимоотношений между его участниками. В первую очередь, это касается 

уполномоченных лиц, таких как следователь или дознаватель, осуществляющих непосред-

ственно собирание, исследование, использование криминалистически значимой информа-

ции от лица государства, и стороны защиты – подозреваемого, обвиняемого, адвоката-

защитника. 

Бесспорно, следователь выступает ключевой фигурой всей следственной деятельно-

сти, что объясняется возложенными на него уголовно-процессуальным законодательством 

функциями и ответственностью за принятие процессуальных и, что немаловажно, тактиче-

ских решений. На всем протяжении стадии предварительного расследования так или иначе 

происходит столкновение интересов участников расследования, своего рода противостоя-

ние, и следователю как основному субъекту, решающему элементу механизма расследова-

ния и раскрытия преступления, необходимо проявлять гибкость в подходах к другим 

участникам. Отечественная практика имеет, надо констатировать, проблему обвинительный 

уклона уголовного судопроизводства, и, в связи с этим, далеко не всегда происходит так-

тичное, активное и эффективное взаимодействие следователя и адвоката-защитника, а ведь 

качественно выстроенная линия отношений между ними в процессе – еще один ключ для 

установления объективной истины. 

Уже на протяжении нескольких десятков лет в научном сообществе поднимается во-

прос о таком взаимодействии следователя и адвоката-защитника на стадии предварительно-

го расследования, которое бы поспособствовало более полному, всестороннему, качествен-

ному установлению всех обстоятельств уголовного дела. Представляется, что оно должно 

включать в себя следующие компоненты: 

1) активная роль адвоката; 

2) учет следователем доводов защиты; 

3) обмен информацией между сторонами. 

В 2014 году с законодательной инициативой выступили Следственный комитет во 

главе с А. И. Бастрыкиным и ряд депутатов Государственной Думы, внеся законопроект о 
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введении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) ин-

ститута установления объективной истины по делу
1
. В целях наилучшего обеспечения кон-

ституционных прав граждан, достижения полноценной справедливости процесса расследова-

ния и судопроизводства предлагалось воспользоваться опытом Устава уголовного судопро-

изводства 1864 года, УПК РСФСР 1922 и 1960 годов, где содержались требования о приня-

тии уполномоченными субъектами всех допустимых мер к отысканию истины. В законопро-

екте, внесенным депутатом Государственной Думы А. А. Ремезковым, поднимался вопрос о 

внесении в УПК РФ нескольких изменений, в том числе введении новой статьи 16.1 «Уста-

новление объективной истины по уголовному делу»
2
. В частности, согласно тексту законо-

проекта, статья 21 дополнялась частью 1.1., указывающей на обязанность руководителя след-

ственного органа, следователя, начальника подразделения дознания и дознавателя не допус-

кать однозначного обвинительного уклона при доказывании, сохранять беспристрастность, 

быть объективными; в ней же содержались положения о значимости досконального исследо-

вания обстоятельств, смягчающих наказание или оправдывающих подозреваемого (обвиняе-

мого) наравне с изобличающими вину, они должны быть также всесторонне и полно проана-

лизированы и оценены. Фактически здесь и раскрывается элемент совместной деятельности 

следователя и адвоката: исследование, анализ и оценка сопоставимых и противоречивых до-

водов «противостоящих» сторон – следователя как лица, осуществляющего расследование, и 

адвоката-защитника – способствуют формулированию наиболее объективных и результатив-

ных выводов. 

Однако, несмотря на прогрессивные и, на первый взгляд, правильные идеи, отра-

женные в тексте, законопроект встретил критику как в Государственной Думе, так и в 

научном сообществе, после чего в 2018 году был отозван субъектом права законодательной 

инициативы. 

Положительным моментом обоюдного сотрудничества следователя и адвоката-

защитника выступает глубокое изучение данных и обстоятельств, которые в последующем 

могут стать оправдательными доказательствами, смягчить или исключить виновность подо-

зреваемого или обвиняемого, а не только сосредоточение на обстоятельствах обвинитель-

ного характера. 

Проблематика в данном случае обусловлена реальными и объективными факторами. 

Частью 1 статьи 48 Конституции России установлено, что каждому вне зависимости от 

принадлежности к гражданству какого-либо государства, лицам без гражданства, бипатри-

дам гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. Основ-

ной закон не раскрывает дефиницию «квалифицированная юридическая помощь», но дан-

ный термин встречается также в Федеральном законе от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», где адвокатская деятельность 

раскрывается как квалифицированная юридическая помощь, оказываемая доверителям на 

профессиональной основе лицами, в установленном законодательством порядке получив-

шими статус адвоката, в целях защиты прав, свобод и законных интересов доверителей, а 

также обеспечения доступа к правосудию
3
. В ч. 2 ст. 49 УПК РФ отдельно выделяется, что 

в качестве защитника по уголовному делу участвует адвокат – наиболее компетентное, если 

исходить из толкования законодательства, и юридически грамотное лицо, чье присутствие, 

                                                 
1
 Воронов А.А. Размышления о перспективах изменения функциональных возможностей и взаимо-

действия адвоката и следователя - "исследователя" в случае введения института установления объективной 

истины по уголовному делу // Моделирование, оптимизация и информационные технологии, 2014. № 1 (4). С. 

1. 
2
 Законопроект № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу». Режим 

доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/440058-6. 
3
 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 63-ФЗ. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 
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предполагается, в определенной степени способно повлиять на ход расследования, конеч-

ные выводы следствия и суда на основе собранной доказательственной базы. 

Такое право, а именно защита себя всеми возможными законными способами, осо-

бенно привлечением адвоката-защитника, наиболее точно вписывается в принцип состяза-

тельности сторон, нашедший отражение в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, 

а также в ст. 15 УПК РФ. В указанных статьях говорится, кроме того, и о равноправии сто-

рон, однако на практике имеются неизбежные расхождения с нормами закона. Анализируя 

положения уголовно-процессуального законодательства, можно прийти к весьма логично-

му заключению: возможности стороны обвинения и стороны защиты изначально неравно-

значны, следователь заведомо находится в более выгодном положении, чем адвокат-

защитник. 

В связи с этим в науке неоднократно высказывались сомнения насчет продуктивного 

взаимодействия следователя и адвоката-защитника. Их профессиональные устремления при 

расследовании разнятся, данные участники, на что указывает практика, находятся в своего 

рода процессуальной конфронтации, а, между тем, все их действия должны быть сведены к 

единой цели – установлению истины. 

Обладая властными полномочиями, следователь обязан умело их использовать при 

проведении следственных действий, проявляя тем самым должные активность и самостоятель-

ность. Подобная твёрдая и руководящая позиция следователя складывается из сочетания лич-

ностных качеств: мобильности, гибкости, находчивости, уверенности и, несомненно, умения с 

достоинством выходить из конфликтной ситуации, задавая такой ориентир взаимодействия, 

который позволит наладить контакт с другими участниками расследования и получить требуе-

мый результат. На это неоднократно указывали ученые в своих научных трудах, говоря о сле-

дователе как о ведущей фигуре в процессе расследования
4
. 

Использование властных полномочий – не просто специфическое преимущество 

процессуального положения следователя. Это также налагает строгие ограничения и идет в 

связке с обязанностями, первая из которых – точное соблюдение норм Конституции и уго-

ловно-процессуального законодательства. В действительности следователи в силу различ-

ных причин не всегда умело и грамотно используют свои властные полномочия: предпочи-

тают придерживаться одной версии и прорабатывать ее, не уделяют должное внимание 

оправдательным доказательствам, не удовлетворяют законные ходатайства адвокатов, не 

принимают к сведению данные, которые были собраны защитником для оказания им юри-

дической помощи подозреваемому (обвиняемому). 

Несмотря на введенный в 2017 году в УПК РФ запрет в части необоснованного отка-

за адвокату в приобщении к материалам дела доказательств, собранных им, при условии, 

что они содержат такие данные, которые имеют значение для уголовного дела, устоявшаяся 

в России практика по-прежнему сводится к неизбежности субъективного оценивания сле-

дователем «значимости» всех сведений и доказательств по принятому им к производству 

делу. Запрет не ликвидировал проблему: он привел к тому, что следователи стали с боль-

шей ответственностью и осторожностью подбирать причины для отказов в удовлетворении 

ходатайств. 

В подкрепление вышеприведенного тезиса будет верным обратиться к статистическим 

данным. Согласно исследованиям, проведенным ФПА по итогам 2017 года, нашел подтвер-

ждение факт совершения 692 нарушений, которые заключались в воспрепятствовании осу-

ществлению профессиональной деятельности адвокатами и также во вмешательстве в их дея-

тельность. В сравнительной статистике за 2016 год по тем же выявленным нарушениям при-

водится цифра 515, что говорит об увеличении их числа, несмотря на принимаемые законо-

                                                 
4
 Божкова М.Р., Власенко В.Т., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика // Сара-

тов, 1996. С. 43. 
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дателем меры. За период с начала 2020 года по конец 2021 года зафиксирован 1321 случай 

прямого и косвенного воспрепятствования адвокатской деятельности, в том числе неправо-

мерные отказы в удовлетворении ходатайств, недопуски в суды, учреждения правоохрани-

тельных органов. Все это допускали уполномоченные лица, обладающими властными пол-

номочиями, в процессе расследования и судопроизводства. В общей сложности за два года 

выявлено 2142 нарушения профессиональных прав защитников. Стоит ли указывать на то, 

что это только малая часть, верхушка айсберга: выявленные, учтенные и нашедшие отраже-

ния в приведенной статистике. Количество жалоб от адвокатов на действия следователей 

также продолжает увеличиваться: в 2019 году – 562, в 2020 году – 676
5
. Приняты и признаны 

обоснованными менее половины из этих жалоб, из-за чего складывается мнение о меньшей 

процессуальной защищенности адвоката и лишний раз подтверждается обвинительная 

направленность уголовного судопроизводства. 

Здесь же стоит упомянуть и сомнительную формулировку п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ: за-

щитник имеет право «собирать и представлять доказательства…». Вероятно, таким образом 

законодатель предпринимал попытку наделить сторону защиты более реальными полномочи-

ями для принятия активного участия в процессе расследования, своеобразно приблизить его к 

фигуре следователя, с чьей подачи расследования зачастую приобретает обвинительный уклон, 

и тем самым обеспечить конституционные права граждан – предоставить шанс успешно реали-

зовывать право на защиту. Вместе с тем, анализ уголовно-процессуального законодательства и 

других федеральных законов позволяет прийти к единственно верному заключению: адвокат-

защитник, в отличие от следователя, не обладает существенным процессуальным полномочием 

– он не уполномочен самостоятельно преобразовывать полученную и собранную информацию, 

даже потенциально носящую доказательственный характер, в доказательства, то есть прида-

вать ей надлежащую форму, приобщать к материалам дела
6
. Не просто так исследователи дан-

ной проблемы, в частности С.А. Шейфер, отмечают: объект или доказательственная информа-

ция могут принять процессуальный вид доказательства и быть введенным в дело, так сказать, 

«приобщиться» к совокупности уже обнаруженной и собранной доказательственной базы, 

только лишь посредством выражения воли соответствующих субъектов, наделенных властны-

ми полномочиями для осуществления расследования
7
. Той же самой позиции придерживается 

и Верховный Суд Российской Федерации. В кассационном определении по делу К. от 

18.12.2004 г. приводится следующее: «Из смысла ст. 84 и ст. 86 УПК РФ следует, что относи-

мые к делу сведения, получаемые защитником в результате опроса частных лиц, нельзя рас-

сматривать в качестве показаний свидетеля или потерпевшего. Они получены в условиях от-

сутствия предусмотренных уголовно-процессуальным законом гарантий их доброкачественно-

сти и поэтому могут рассматриваться только в качестве оснований для вызова и допроса лиц 

или для производства других следственных действий по собиранию доказательств, а не как до-

казательства по делу»
8
. Иначе говоря, без следователя адвокат не может полностью выполнять 

свои функции по оказанию юридической помощи подзащитному подозреваемому (обвиняемо-

му) в стадии предварительного расследования. От их совместной работы или отсутствия тако-

вой зависит конечный результат и правильность выводов следствия. 

В качестве распространенных причин «противоборства» следователя и защитника 

можно выделить: 

                                                 
5
 Статистика об адвокатуре. Режим доступа: https://fparf.ru/news/fpa/statistika-ob-advokature/ 

6
 Корнилов В.Ю. Доказывание как форма проявления состязательности сторон в контексте института 

адвокатской монополии // Будущее науки-2020: сб. науч. статей 8-й Международной молодежной научной 

конференции: в 5 томах, 2020.  Т. 2. С. 288. 
7
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гулирования // М.-Тольятти, 1998. С. 51. 
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1) конфликт интересов, под которым следует понимает обострение противоре-

чий, полное или частичное несовпадение целей данных участников, их интересов, ценно-

стей, выливающийся в тактическое противодействие
9
. 

Как правило, он присутствует на протяжении всего расследования и в большей сте-

пени раскрывается в отдельных примерах взаимодействия: следователь первоначально вы-

двигает версию о причастности конкретного лица к расследуемому им преступлению и, со-

ответственно, прикладывает усилия по сбору именно тех доказательств, которые бы могли 

укрепить эту версию, а адвокат стремится обнаружить такие факты и детали, которые бы 

поспособствовали логичному построению линии защиты, на доказывании обстоятельств, 

оправдывающих подзащитного; 

2) несоблюдение следователем или адвокатом положений действующего УПК 

РФ и вмешательство в их законную деятельность. 

Это может выражаться в различных по характеру нарушениях одним из участников 

или ими обоими. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник по ходатайству его са-

мого или своего доверителя наделяется правом присутствовать при производстве след-

ственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого). Присутствие, конечно, не 

обязывает его совершать активные действия и уж тем более не предполагает вмешательство 

в деятельность следователя: указанная норма является гарантией соблюдения законности 

при производстве следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого). Адво-

кат-защитник вправе задавать участникам вопросы, подготовленные им заранее или возни-

кающие в ходе следственного действия, с разрешения следователя использовать звуко- и 

видеозаписывающие устройства. Отдельно хочется выделить, что отказ адвокату в удовле-

творении его ходатайства о присутствии или ходатайства подозреваемого (обвиняемого), 

кроме исключительных случаев, по закону не считается правомерным. В действительности 

же запрет вновь оказывается сложнореализуемым. В своем интервью Российской газете за-

служенный юрист России Гасан Мирзоев поделился трудностями, с которыми приходится 

сталкиваться адвокату в процессе осуществления им деятельности. Среди проблем он 

назвал воспрепятствование встречам с доверителем, попытки «удалить» защитника из про-

цесса, недопущение его к производству следственных действий через отказ в удовлетворе-

нии соответствующего ходатайства или несообщении ему времени проведения следствен-

ного действия
10

. В связи с этим приходится констатировать: отсутствие какой-либо ответ-

ственности для должностных лиц и заведомо более «слабая» позиция адвоката в процессе 

расследования приводит к нарушению гарантий деятельности защитника, а также становит-

ся одной из причин невозможности всестороннего подхода к процессу расследования. 

Встречаются со стороны следователей и другие нарушения: «наводящие вопросы» на до-

просе, проверке показаний на месте, иных следственных действиях в целях психологиче-

ского воздействия на их участников, «подведения» их к нужному следователю направле-

нию, нарушение процессуальных сроков, неэтичное отношение к подозреваемому (обвиня-

емому), к адвокату, другим участникам, необоснованный запрет на аудиозапись следствен-

ных действий, непредоставление следователем копий процессуальных документов и пр.. 

Впрочем, адвокаты тоже нередко склонны к проявлению недобросовестности и до-

пущению всевозможных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повсе-

местно распространены умышленное затягивание сроков расследования, попытки повлиять 

лично или через заинтересованных лиц на свидетелей, потерпевших, принятие мер к уни-

чтожению доказательств, изобличающих доверителя, вмешательство в установление следо-
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вателем контакта с допрашиваемым лицом, благоприятного для получения полных, прав-

дивых показаний, убеждение подозреваемого (обвиняемого) в сокрытии истинных обстоя-

тельств произошедшего события, оказание помощи доверителю в создании ложного алиби. 

 Много трудностей возникает при проведении следственных действий. Адвокат, об-

ладая профессиональными знаниями и навыками, осуществляет своего рода контроль за 

правильностью применения следователем тех или иных тактико-криминалистических при-

емов, за использованием им технических средств при обнаружении и собирании кримина-

листически значимой информации и доказательств, причем не только на предмет соблюде-

ния им требований законодательства, но и соблюдения конституционных и процессуальных 

прав доверителя. Следователь, в свою очередь, при проведении следственных действий с 

участием адвоката должен тщательно к ним готовиться, принимать во внимание линию за-

щиты, прогнозировать версии защиты и быть готовым занять жесткую позицию на случай, 

если недобросовестный адвокат предпримет какие-либо действия, направленные на затруд-

нение деятельности следователя. Последнее предполагает не открытую конфронтацию, а, 

напротив, максимально возможное избежание конфликтной ситуации путем направления 

деятельности защитника в рамки закона. 

На формирование благоприятных деловых взаимоотношений при проведении след-

ственных действий могут повлиять: 

- заранее собранные сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) и самого 

защитника; 

- налаживание психологического контакта с адвокатом через деловую беседу; 

- прогнозирование версий защиты, планов адвоката на проводимые следственные 

действия; 

- наблюдение за действиями адвоката при проведении следственных действий
11

. 

Надо понимать, что любой конфликт получится сгладить (или вовсе избежать его), 

если умело, с профессионализмом подойти к установлению психологического контакта 

между участниками. Это – залог результативности, гарант продуктивного взаимодействия 

участников, который поможет искоренить элемент противоборства. 

Выявленные проблемы решаемы. Преодоление основной их части сводится к двум 

аксиомам: соблюдение норм законодательства и взаимоуважение участников. Следует вы-

делить несколько моментов: 

1) согласование с адвокатом времени производства следственного действия по-

может избежать проблем в виде принесения жалоб на неуведомление об их проведении при 

наличии ходатайства самого защитника или подозреваемого (обвиняемого), не допустить си-

туацию с неявкой адвоката в связи с его вынужденным присутствием в другом месте; 

2) профессиональный подход к проведению следственных действий, заключаю-

щийся в соблюдении всех требований УПК РФ при применении тактических приемов и ис-

пользовании технических средств, отбрасывает основания для конфронтации адвоката со 

следователем по поводу тех средств и способов, которые избрал следователь для собирания 

сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела, предметов, документов, 

обнаружения следов, и приносить жалобы на действия следователя, что достаточно распро-

странено в практике; 

3) внимательное, уважительное отношение следователя к обоснованным хода-

тайствам и советам адвоката не только служит налаживанию положительных отношений 

между ними, но также побуждает следователя придавать значения тем деталям и информа-

ции, которые, вероятно, оставались вне поля его зрения, которые он посчитал незначитель-

ными или неважными, хотя, на самом деле, они могут существенно повлиять на ход рас-

следования и добиться установления искомой объективной истины; 
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4) удовлетворение ходатайств адвоката о приобщении к материалам дела со-

бранных им сведений, имеющих доказательственное значение, пусть и оправдательного ха-

рактера, – это шаг к всесторонности, объективности и полноте расследования; 

5) налаживание уважительных отношений между участниками – обязательная 

часть, без которой нельзя вести разговор о сотрудничестве: если участники позволяют себе 

неэтичное, а иногда и откровенно пренебрежительное поведение, то сложно уповать на по-

ложительный результат следственного действия; от следователя как лица, наделенного 

властными полномочиями, и адвоката как лица, оказывающего профессиональную квали-

фицированную юридическую помощь, требуется и соответствующее поведение, которое не 

усугубляет ситуацию, а разрешает ее. 

Следователь в процессе расследования и при производстве следственных действий в 

частности – это не преследователь. Его роль состоит в установлении всех обстоятельств как 

обвинительного, так и оправдательного характера, которые имеют значение для законного, 

полного и целостного расследования уголовного дела. Он должен всесторонне исследовать 

доказательства и не чинить препятствий адвокату-защитнику, ведь, как уже было сказано, 

они оба обязаны стремиться к установлению истины. Активность адвоката-защитника в 

процессе расследования, его желание участвовать в следственных действиях, присутствие 

на которых разрешено ему законом, ходатайства, включая обоснованные ходатайства о 

приобщении собранных им сведений к материалам дела, нельзя воспринимать как стремле-

ние противодействовать следователю: хотя адвокат-защитник находится на стороне дове-

рителя, следователю необходимо оставаться нейтральным и анализировать всю совокуп-

ность собранной информации и доказательственную базу, охватывать все реально возмож-

ные объяснения произошедшего события, в том числе предлагаемые стороной защиты. 

Только при таком взаимодействии могут быть получены наиболее полные, правильные и 

исчерпывающие результаты. 
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УДК 343 

 

М.В. БАРЫШНИКОВ  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

 
В статье автор рассматривает коррупцию как сложную историко-политическую, право-

вую, социально-экономическую категорию, имеющую специфику своего появления, существования и 

развития. Определено, что в соответствии с законодательством, кроме уголовной (ст. 201, 204, 

285, 286, 290, 291 УК РФ), граждане несут административную (это, например, ст. 5.16 - 5.20, 7.27, 

15.14 и другие), гражданско-правовую (например, статья 575 ГК РФ) и дисциплинарную (нарушение 

госслужащими запретов и ограничений) ответственность за совершение коррупционных правона-

рушений. Автор приходят к выводу, что противодействие данному явлению связано с уточнением 

ее форм и видов, а также последствий. Акцентировано внимание на политико-правовых механизмах 

противодействия коррупции.  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, запреты, ограничения, корруп-

ционные проявления, противодействие коррупции, политико-правовые механизмы противодействия 

коррупции. 

 

В последнее десятилетие коррупции и определению механизмов ее преодоления 

уделялось особое внимание как со стороны государственных институций, так и со стороны 

научного сообщества. 

Теоретический анализ показал, что анализируемое противоправное явление еще с 

давних времен знакомо человечеству, и, к сожалению, все наиболее часто встречается в 

условиях современной действительности. С развитием человеческого общества происходи-

ла и эволюция форм проявления коррупции.  

Безусловно, коррупция признается сложным социально-культурным явлением, в 

связи с чем до настоящего времени не существует унифицированного ее определения, ко-

торого придерживались бы абсолютно все ученые и исследователи.  

Отметим, что в буквальном переводе «коррупция» с латинского языка подразумева-

ет подкуп определенного лица посредством предоставления ему денежных средств либо 

других материальных благ и означает «разрушение» или «нарушение»
1
. 

Однако это не единственный подход к изучению коррупции. Из анализа специаль-

ной литературы следует, что коррупция рассматривается со следующих точек зрения: 

- с традиционной точки зрения, когда коррупция представляет собой злоупотребле-

ние публичной властью для достижения целей получения личной выгоды; 

- с модернистской точки зрения коррупция опосредуется в виде конкретного проти-

воправного действия; приверженцы модернистского подхода в качестве синонимов кор-

рупции называют взятку и подкуп, то есть имеют ввиду наличие продажности служебных 

действий
2
. 

Коррупция может возникнуть в любой властной структуре, однако более вероятно ее 

появление в тех институтах, где должностные лица наделены дискреционной властью в во-

просах распределения и перераспределения каких-либо ресурсов, которыми они не владе-

ют, но в отношении которых наделены распорядительными полномочиями. Как правило, 

коррупции подвергаются такие сферы деятельности государственного сектора, как налого-

вая, правоохранительная, жилищно-коммунальная, социальная. При этом, наиболее часто 

                                                 
1
 Исаев А. В. Правовые механизмы противодействия коррупции на государственной службе / А. В. 

Исаев, М. В. Глазкова // Современные проблемы регионалистики : Сборник по материалам II Мерцаловских 

чтений. В 2-х томах, Орёл, 20 июня 2016 года / Под редакцией П.А. Меркулова. Том 1. – Орёл: Среднерусский 

институт управления - филиал РАНХиГС, 2016. – С. 233.  
2
 Белоганов В.А. Антикоррупционная политика в Российской Федерации // Аспирант. Приложение к 

журналу Вестник Забайкальского государственного университета. – 2019. – Т. 13. – № 1. – С.42-43. 
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термин «коррупция» применяется по отношению к государственным и муниципальным 

служащим. Это обусловлено тем, что «слуги народа», как и политическая элита в целом, 

обладают наибольшей совокупностью властно-распорядительных полномочий в обще-

ственно-государственной среде.  

Несознательный государственный служащий, не соответствующий моральным и 

этическим требованиям, предъявляемым нормативными актами к соответствующей катего-

рии служащих, становится объектом воздействия со стороны заинтересованного в удовле-

творении своих интересов лица, в результате чего первый наносит моральный и материаль-

ный ущерб обществу и государству. 

В данном контексте коррупция – это негативное социальное явление, для которого 

характерны подкупность – продажность чиновников разного уровня власти и, как след-

ствие, корыстное использование ими в личных интересах или интересах узкой группы свя-

занных с ними лиц своих должностных полномочий в плане авторитета и возможностей. В 

системе публичного управления коррупция, как феномен общественной жизни, обладает 

одновременно свойствами субъектности (оказывает влияние на поведение политических 

факторов) и объектности. 

С развитием общественной мысли именно модернистская точка зрения на понятие 

коррупции нашла свое окончательное утверждение.  

Рассматриваемый подход стал традиционным и для современной науки, нашел свое 

законодательное закрепление в действующем Федеральном законе Российской Федерации 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ (далее - Закон «О противодей-

ствии коррупции»). 

Анализ ст. 1 указанного Федерального закона позволяет сделать вывод о том, что на 

законодательном уровне определение коррупции сводится к перечислению действий, кото-

рые подпадают под признаки данного противоправного явления: 

- злоупотребление служебным положением (ст. 285, 286 УК РФ); 

- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

- дача и получение взятки (ст. 290-291 УК РФ); 

- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

- совершение иных аналогичных противоправных действий. 

При этом, кроме уголовной, граждане несут административную (это, например, ст. 

5.16 - 5.20, 7.27, 15.14 и другие), гражданско-правовую (например, статья 575 ГК РФ) и 

дисциплинарную (нарушение госслужащими запретов и ограничений), ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Данный термин в европейских странах обычно имеет более широкую трактовку. Так, 

типичные формы коррупции включают взяточничество, вознаграждение за упрощение 

формальностей, подарки, знаки гостеприимства и расходы, политические взносы, благотво-

рительные взносы, спонсорство, добровольные взносы сообщества, торговлю влиянием, а 

также конфликт интересов и беспристрастность
3
. 

Исходя из общей проблематики, определим основные политико-правовые механиз-

мы противодействия коррупции. 

1. Отметим, что принятие профильного Закона «О противодействии коррупции» 

предопределило развитие национальной системы и стало толчком к принятию националь-

ных планов по борьбе с коррупцией, в которых определены конкретные задачи, стоящие 

перед страной на определенный промежуток времени и которые исполняют все ветви госу-

дарственной власти, общественные организации, а также СМИ.  

                                                 
3
 Казачкова З.М. Антикоррупционная политика Германии: опыт, достижения, новые направления со-

вершенствования // Вестник Российской правовой академии. – 2020. – № 3. – С. 6-7. 
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В целом антикоррупционное законодательство Российской Федерации систематиче-

ски изменяется и совершенствуется. Так, на сегодняшний день уже принято много попра-

вок в данной сфере, но по-прежнему есть лица, которые совершают преступные деяния и 

остаются безнаказанными. Наглядным примером служит статья 290 УК РФ «Поучение 

взятки», где должностное лицо, совершившее преступление, после отбывания наказания 

может снова занимать должность в органах государственной власти. На наш взгляд, такие 

лица будут опираться на накопленный опыт, учтут те ошибки, которые совершили, поэтому 

привлечь их к ответственности за подобное преступление будет сложнее. Тем самым в за-

конодательство необходимо внести поправки и исключить риск рецидива. 

В научном дискурсе неоднократно поднимался вопрос принятия не только конкрет-

ных планов противодействия коррупции, но и общих концептуальных документов – Стра-

тегии антикоррупционной политики в субъекте РФ
4
. При этом очевидно, что такой доктри-

нальный документ должен исключать дублирование уже имеющихся антикоррупционных 

норм. 

Таким образом, нужно принимать соответствующие актуальному положению вещей 

и происходящим событиям меры законодательного характера и оперативно решать пробле-

мы правоприменительной практики. 

2. На сегодняшний день процесс законотворчества является не единственным спосо-

бом в борьбе с коррупцией. Одним из механизмов эксперты выделяют активную роль 

гражданского общества. 

Общеизвестно, что с любым противоправным деянием эффективнее бороться с по-

мощью превенции. В данном контексте актуализируются вопросы, связанные с просвеще-

нием, антикоррупционной информированностью населения, повышением уровня правовой 

грамотности россиян. В рамках указанной составляющей важно антикоррупционное про-

свещение обучающихся выпускных классов школ, средних профессиональных и высших 

учебных заведений. Для этого эффективны не только лекционные мероприятия, но и прове-

дение конкурсов, викторин и т.п.  

Ответственным региональным органам целесообразно создавать периодически об-

новляемый контент антикоррупционных программ не только в региональных СМИ, но и в 

социальных сетях (например, Вконтакте «Типичный Орел», «Типичный Брянск» и т.д.). С 

нашей точки зрения в данные программы важно включать наглядные примеры условий со-

держания заключенных. 

Важным этапом является необходимость ᴎнᴎцᴎᴎровать внесение корректив в 

ᴎнформацᴎонно-пропагандᴎстскую деятельность и СМИ, и самих органов власти, выделить 

приоритеты ᴎ разработать механизм жесткой публичной оценки коррупционных 

проявлений
5
. 

3. В контексте реализации общефедерального плана по противодействию коррупции 

необходимо наращивать усилия по внедрению цифровых технологий в сфере получения 

государственных и муниципальных услуг. В данном контексте возможно применение опы-

та зарубежных стран (Мексика, Южная Африка, Индия, Бразилия, Чили, Вьетнам, Филип-

пины) в части применения искусственного интеллекта как инструмента борьбы с корруп-

цией, когда в некоторых проектах вводятся новые цифровые процедуры, исключающие 

предыдущие задачи, подверженные коррупции. В других проектах используется «пря-

мой» подход к выявлению ранее скрытых транзакций или участников мошеннического 

поведения. 

                                                 
4
 Белоконь, В.Н. Анализ лучших региональных практик противодействия коррупции // Сборник тези-

сов докладов и статей Всероссийской научной конференции с зарубежным участием «Современные подходы 

к противодействию коррупции: тренды и перспективы». – Москва,  2019. – С. 22-26; Скибин С.А. Учет спе-

цифики развития регионов при формировании моделей региональной антикоррупционной политики // Плеха-

новский барометр. – 2021. – № 2. – С. 40-44. 
5
 Жолманов, А. С. Противодействие коррупции в рамках института государственной гражданской 

службы: актуальные вопросы / А. С. Жолманов, В. А. Матвиенко, М. В. Афонин, В. О. Гришин // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. – 2022. – Т. 12. – № 4(85). – С. 1343-1351. 



Уголовно-правовые науки  

 
 

_______________________________________________________________________№ 6 (67) 2023 108 

4. Важной составляющей противодействия коррупции является соблюдение государ-

ственными и муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений, уста-

новленных антикоррупционным законодательством.  

Важным механизмом в минимизации коррупционных рисков является ротация. Так, 

необходимо периодически проводить перемещение специалистов с одного рабочего места 

на другое с целью повышения эффективности исполнения должностных обязанностей и 

противодействия коррупции. Необходимо внести обновления в отбор кандидатов, которые 

принимаются на службу. Прежде всего, во внимание ставить характеристику по месту про-

живания, учёбы, предыдущие места работы, усилить обучение студентов в юридических 

институтах. А также, на наш взгляд, важно брать кандидатов, которые имеют высшее обра-

зование и прошли срочную службу в вооруженных силах России, так как у них больше по-

тенциала. Данная мера должна быть индивидуальной при отборе кандидатов. 

Актуальным остается вопрос размещения в сети интернет сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Уполномоченные органы должны 

вести постоянный мониторинг полноты и достоверности таких сведений. 

Необходимым шагом является включение в служебные контракты и должностные 

регламенты гражданских служащих, замещающих должности ведущей группы должностей 

категории «руководители» пункты в части организации, осуществления и контроля за анти-

коррупционной работой в возглавляемом отделе, а также персональной ответственности за 

состояние указанной работы. 

Для формирования единой базы и расширения аналитических данных в области про-

тиводействия коррупции необходимо, чтобы о лицах, совершивших деяние, была информа-

ция на отдельном сайте, где прописан вид правонарушения, а также какие санкции были 

применены. Для обеспечения информационной открытости на официальном Интернет-

сайте необходимо полное раскрытие информации о деятельности.  
К примеру, в настоящее время создана ГИС «Посейдон» (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 25.04.2022 №232 «О государственной информационной системе в 

области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации») цель которой – обеспечивать использование информационно-

коммуникационных технологий для ввода и анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, проверок соблюдения ограничений, запретов и 

требований, профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

5. Важной составляющей антикоррупционной политики должен стать контроль за 

системой государственных и муниципальных закупок.  

6. Необходимо усиление мер по контролю и надзору. Одним из главных органов, ко-

торый ведет активную работу в борьбе с коррупцией, является Генеральная прокуратура 

РФ. С нашей точки зрения госслужащих субъектов РФ следует обязать информировать в 

пятидневный срок органы прокуратуры о случаях склонения их к совершению коррупци-

онных правонарушений. Такой порядок уже установлен для депутатов законодательного 

органа субъекта РФ. 
Отметим, что Минтруд России разработал типовые дополнительные профпрограммы 

повышения квалификации в области противодействия коррупции: «Основы профилактики 

коррупции»; «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений»; 

«Предупреждение коррупции в организациях»; «Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов»; «Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов»; «Вопросы выявления и предотвращения 

случаев подкупа иностранных должностных лиц и фактов составления ложной отчётности»
6
. 

Очевидно, что реализация указанных программ потребует оценки их эффективности.  

                                                 
6
 Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

в области противодействия коррупции [Электронный ресурс]: Приказ Минтруда России от 31.05.2022 № 

331н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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В целом следует указать, что эффективность антикоррупционной политики будет за-

висеть от четкости и последовательности реализации ее мер и механизмов, при этом следу-

ет руководить процессом воспитания антикоррупционного мировоззрения, быть именно 

активным фактором данного процесса. 

Так, например, в рамках основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования необходимо установление общеобяза-

тельных компетенций. Следует отметить, что данный подход реализуется в образователь-

ных стандартах Президентской Академии, в которых установлена компетенция «УК ОС-10. 

Способен демонстрировать и формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению».  Формированию подобных компетенций будут способствовать учебные дисци-

плины (примерные) «Антикоррупция», «Антикоррупционная политика» и другие.   

В Орловской области, например, в целях повышения эффективности организацион-

но-методического, экономического, технического и информационного сопровождения при 

реализации региональных программ развития образования, был создан ресурсный центр 

«Образование-57». Как следствие, указанную структуру целесообразно также привлекать в 

антикоррупционные мероприятия и тиражировать успешные практики. 

Безусловно, важной составляющей является активная антикоррупционная пропаган-

да в СМИ (радио, телевидение, интернет-ресурсы). 

Противодействие коррупции должно стать постулатом в реализации принципа глас-

ности и публичности в деятельности органов публичной власти. 

В целом политико-правовыми механизмами противодействия коррупции будут вы-

ступать: формирование нулевой толерантности общества к любым проявлениям коррупции; 

преобладание превентивных механизмов в антикоррупционной деятельности; диджитали-

зация и повышение прозрачности публично-управленческих процессов; усиление всех ви-

дов ответственности за коррупционные правонарушения; активизация деятельности инсти-

тутов гражданского общества в направлении противодействия коррупции; политическая 

воля высшего руководства. 

Вышесказанное позволяет констатировать, что совершенствование антикоррупцион-

ной политики в органах государственной власти связано с комплексным применением все-

го спектра механизмов: политико-правовых, экономических механизмов государственного 

управления, механизмов контроля со стороны гражданского общества и его институтов. 
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SOME FEATURES OF ANTI-CORRUPTION:  

POLITICAL AND LEGAL MECHANISMS OF FORMATION 

 
In the article, the author consider corruption as a complex historical, political, legal, socio-

economic category that has the specifics of its appearance, existence and development. It is determined that 

in accordance with the legislation, except for criminal (art. 201, 204, 285, 286, 290, 291 of the Criminal 

Code of the Russian Federation), citizens bear administrative (for example, Articles 5.16 - 5.20, 7.27, 15.14 

and others), civil (for example, Article 575 of the Civil Code of the Russian Federation) and disciplinary (vi-

olation of prohibitions and restrictions by civil servants) responsibility for committing corruption offenses. 

The author come to the conclusion that the counteraction to this phenomenon is connected with the clarifica-

tion of its forms and types, as well as the consequences. The attention is focused on the political and legal 

mechanisms of combating corruption. 
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Е.А. БУДАНОВА, С.А. БУДАНОВ, М.А. КУШНАРЁВ 
 

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ  

ДОВЕРИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПДН ОВД, 

СВЯЗАННОЙ С ПРОФИЛАКТИКОЙ ПОДРОСТКОВОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В представленной статье авторами на основе изучения научных и иных публикаций из от-

крытого доступа, а также опроса респондентов различных категорий анализируется негативные 

факторы, препятствующие повышению уровня доверия к деятельности сотрудников подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД), связанной с профилакти-

кой подростковой преступности в современных российских условиях. По итогам сформулированы 

выводы и предложения по повышения уровня доверия населения к деятельности ПДН ОВД – ключево-

го субъекта профилактики преступности среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова: подросток, несовершеннолетний, ребенок, молодые люди, раннее преду-

преждение, общественное мнение, оценка уровня доверия населения, подростковая преступность, 

повышение эффективности мер профилактики, субъекты профилактики, правоохранительные ор-

ганы, органы внутренних дел, полиция, педагогические работники, семья, родители, школа, образо-

вательные организации. 
 

Приказ МВД России от 24 августа 2023 г. № 619 «О некоторых организационных вопро-

сах деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений» установил, что 

«профилактика преступлений и административных правонарушений является одним из прио-

ритетных направлений деятельности органов внутренних дел». В п. 33.10 Приказа МВД России 

№ 845 от 15 октября 2013 г. «Об утверждении Инструкции по организации деятельности под-

разделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» 

прямо указано, что сотрудники территориальных ПДН ОВД в целях профилактики правонару-

шений несовершеннолетних, своевременного выявления и устранения причин и условий, спо-

собствующих их совершению «Проводят встречи с населением, проживающим на обслуживае-

мой территории, выступают в образовательных организациях по вопросам профилактики пра-

вонарушений несовершеннолетних, формируют позитивное общественное мнение о деятельно-

сти территориальных органов МВД России. По указанию руководства в рамках компетенции 

принимают участие в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информа-

ции»1. При этом практика показывает, что завоевать доверие у населения, особенно у подрас-

тающего поколения, весьма сложная задача. В силу специфики контингента (подростков, их 

родителей, педагогических работников и представителей других субъектов системы профилак-

тики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних) без достижения высокого уровня 

доверия к деятельности сотрудников ПДН ОВД эффективность реализуемых системы мер ран-

ней профилактики подростковой преступности минимальна. 

К сожалению, на практике анализ основных причин и условий «недоверия» и, наоборот, 

«высокого доверия» населения к деятельности сотрудников ПДН ОВД, как правило, носит 

формальный характер и не основан на научном подходе к понимаю проблем формирования 

общественного мнения и правил его учета в повседневной деятельности. Попытаемся разре-

шить данную проблему – рассмотрим основные негативные факторы, препятствующие повы-

шению уровня доверия подростков к деятельности сотрудников ПДН ОВД через призму взгля-

дов науки и практики к формированию общественного мнения и основам создания и поддержа-

ния положительного образа полицейского. Отметим, что формирование положительного образа 

сотрудника ПДН ОВД следует начинать с активной работы в стенах школ, где несовершенно-

летние проводят большую часть времени, и где можно максимально наладить взаимодействие с 

педагогами в деле правового информирование родителей учеников. В этой связи в рамках 

настоящего исследования был проведен опрос действующих сотрудников ПДН ОВД (125 чело-

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершенно-

летних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 // 

СПС «КонсультантПлюс», 2023. 
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век из 37 регионов РФ), педагогов и психологов общеобразовательных организаций (247 чело-

век из 35 регионов РФ), а также 548 учеников 5-11 классов (возрастная группа ‒ 10-17 лет), в 

том числе с использованием ресурсов социальной сети «ВКонтакте». Кроме того подробно изу-

чены материалы судебно-следственной и правоприменительной практики за 2022-2023 гг., ка-

сающиеся совершения подростками различных преступлений.  

Проведенное исследование доказывает факт, что коммуникативные и организаторские 

(деловые) качества являются важнейшими и неотъемлемыми компонентами имиджа современ-

ного сотрудника ПДН ОВД, что становится особенно очевидно при работе с несовершеннолет-

ними разных возрастов при проведении различных культурно-массовых профилактических ме-

роприятий и других акций (например, правовых викторин и тематических квестов на районном 

уровне), в том числе при организации досуга в период летнего (самого длительного) канику-

лярного отдыха детей и подростков, требующего повышенного внимания со стороны всех 

субъектов профилактики2. Педагогические работники при интервьюировании прямо указали, 

что основными профессиональными качествами, которые позволяют оценивать сотрудника 

ПДН ОВД – это, во-первых, собственно «профессионализм», а во-вторых, «активность, сопере-

живание за общее дело, открытость, чуткость». Для педагогических работников школ важно, 

чтобы сотрудники ПДН ОВД при проведении профилактических мероприятий как с учениками, 

так и их родителями и педагогическим коллективов были подготовлены, доносили материал 

грамотно, интересно, доступным языком. При этом, повторим, педагоги сразу чувствуют «яв-

ный фальш», т.е. неподготовленных лекторов, в принципе формализм и нежелание оказывать 

помощь педагогам в работе с подростками и не только, состоящими на внутришкольном учете, 

но и в целом. Напомним, что с позиции педагогики принято различать «профессионализм» и 

«мастерство». Последнее заключается в особом свойстве личности, которое приобретается не 

сразу. Мастерство, на практике, это высший уровень профессиональных умений и навыков в 

определенной области, основанный на гибкости, таланте, широком кругозоре и творческом 

подходе в решении задач. Поэтому наилучший вариант получения профессионального мастер-

ства – перенять опыт работы у признанных мастеров в профессии, применив его с учетом соб-

ственных задач, особенностей обстановки и условий работы. Применительно к сотрудникам 

ПДН ОВД речь идет о подготовке молодых специалистов, которые в некоторых случаях игно-

рируют опыт старших коллег, в том числе формально относясь к институту наставничества в 

ОВД. Причины могут быть разные – от банального непонимания важности данного вопроса, до 

личных обид и неприязненных отношений, исключающих любой контакт и полноценное взаи-

модействие даже внутри одного подразделения. На это обстоятельство руководителям ПДН 

ОВД необходимо обратить пристальное внимание как в планировании индивидуальной воспи-

тательной работы с подчиненными, так и при реализации первоочередных мер по повышению 

профессионального мастерства, прежде всего, в рамках занятий по служебной и профессио-

нальной подготовке внутри подразделений. На наш взгляд, ошибкой являются ситуации, когда 

руководители игнорируют желание молодых сотрудников, применять инновационные формы и 

методы профилактической деятельности (отвечающим требованиям действующего российского 

законодательства).  

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что женщины составляют основу ПДН ОВД, и 

как субъекты профессиональной деятельности более оптимистичны, творчески и одновременно 

более работоспособны, в отличие от мужчин (в других подразделениях территориальных ОВД в 

силу их специфики ситуация иная, например, когда речь идет об уголовном розыске или участко-

вых уполномоченных полиции). Вывод вполне логичен – такие молодые сотрудники являются 

своеобразными новаторами, в силу возраста и личностных особенной им легче выстроить дове-

рительные отношения с несовершеннолетними и педагогами (причем учителя, особенно дли-

тельное время работающие в школе, часто воспринимают их как своих собственных учеников и 

оказывают им всяческую помощь), о чем прямо свидетельствуют результаты проведенного опро-

                                                 
2
 Простакишина Ю.А., Семчук И.В. Коммуникативные и организаторские качества как неотъемлемые 

компоненты имиджа сотрудника ПДН // Правопорядок в России: проблемы совершенствования: сб. науч. ст. 

всерос. конфер. (18–21 апреля 2017 г.). – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017. 

– С. 153. 
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са во всех без исключения субъектах РФ. Они как никто работают на формирование положитель-

ного имиджа полицейского, что приводит к повышению эффективности принимаемых ими мер 

ранней профилактики подростковой преступности. В этих условиях от руководителя ПДН ОВД 

требуется обеспечить первичный инструктаж и далее осуществлять контроль за содержанием и 

качеством проведения таких профилактических мероприятий, и при необходимости корректиро-

вать планы. Яркий пример – проведение «игровых квестов» с подростками, их родителями и пе-

дагогами на базе школ по правовой тематике в интерактивной форме, которые интересны и 

направлены на повышение правовой культуры и грамотности в сфере безопасности максималь-

ной аудитории участников3.  

Внешний вид (опрятность) и элементарная грамотная речь сотрудника ПДН ОВД также 

обозначены в качестве основных профессионально-значимых качеств, влияющих на общую 

оценку деятельности. На данное обстоятельство указали ¾ респондентов из числа опрошенных 

нами учителей. Причем сами несовершеннолетние ученики по данному вопросу высказались 

даже более категорично, чем их учителя. Так, среди учеников 6-8 классов только 27% подчерк-

нули важность опрятного вида и грамотность сотрудника ПДН ОВД (для них это собиратель-

ный образ «полицейского»), а среди 9-11 классов – 89% (т.е. более требовательны, чем ученики 

младшей возрастной группы, показатель контрольной группы превышает практически в три 

раза данные первичного опроса). Это вполне объяснимо тем обстоятельством, что старшеклас-

сники готовятся по окончании 9-го класса сдать ОГЭ, а в течении 10-11 классов – ЕГЭ, многие 

школьники занимаются с репетиторами. Поэтому им «режет слух» неграмотная речь взрослого 

человека, тем более в форме, который пытается не просто объяснить, а в большинстве своем 

доказать важность того или иного решения. Метод убеждения, который является основным в 

работе сотрудника ПДН ОВД, не может быть использован в полном объеме «неграмотным» и 

«неопрятным» человеком, который не вызывает доверия, а в ряде случаев раздражает и педаго-

гов, и учеников и тем более нормальных и адекватных родителей, с которыми проводятся об-

щие и индивидуальные профилактические беседы или встречи4.  

Таким образом общекультурный фактор и образованность для сотрудников ПДН ОВД 

также являются одними из ключевых в формировании положительного имиджа и, одновременно, 

прямо влияют на возможность утраты доверия граждан. Но, все-таки на практике, как показал 

опрос респондентов, «грубость» и «невнимательное отношение» сотрудников ПДН ОВД – это 

проблема номер один. И дети, и родители, и тем более педагогические работники крайне чув-

ствительны к проявлениям грубости в общении как в рамках своей деятельности, так и на быто-

вом уровне (например, при случайной встрече на улице или магазине, т.е. вне стен школы или 

отдела полиции). Причем они могут наблюдать грубость между сотрудниками внутри подразде-

ления или отдела полиции в присутствии граждан (например, когда спорит инспектор ПДН ОВД 

с дежурным, сотрудником уголовного розыска или участковым уполномоченным из-за достав-

ленного с нарушением несовершеннолетнего), что также создает крайне негативное впечатление 

о деятельности полицейских. На это обстоятельство указало 100% опрошенных по всем катего-

риям респондентов из числа несовершеннолетних, их родителей и других законных представите-

лей. Поэтому руководителям ПДН ОВД на местах необходимо пресекать любые проявления гру-

бости и невнимательного отношения в той или иной форме подчиненных сотрудников к любым 

гражданам (даже по отношению к так называемым маргиналам, ведущим антисоциальный образ 

жизни, и контингенту людей с устойчивой антиобщественной направленностью), в том числе по 

причине того, что такие факты могут легко стать достоянием общественности в эпоху повсемест-

ной цифровизации (практически у каждого гражданина имеется мобильный телефон с функцией 

аудио- и видеозаписи) и, как следствие, привести к утрате доверия граждан, не владеющих ин-

формации о проблемной ситуацией (в частности, когда грубость сотрудника полиции является 

ответной реакцией на его оскорбление со стороны гражданина или иное его противоправное по-

                                                 
3
 Польшиков А.В. Новый взгляд на проблему вовлечения несовершеннолетних в совершение пре-

ступлений террористической направленности / А.В. Польшиков, О.В. Демидова // Вестник Воронежского ин-

ститута ФСИН России. – 2023. – № 3. – С. 206–214. 
4
 Буслов М.М. Состояния и тенденции совершения несовершеннолетними преступлений против роди-

телей и других членов своей семьи / М.М. Буслов, А.В. Польшиков, Е.П. Мальцев // Вестник Воронежского 

института ФСИН России. – 2022. – № 2. – С. 167–173. 
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ведение, которое имело место быть «тет-а-тет», таки примеров достаточно). Доказать правоту в 

таких случаях сотруднику ПДН ОВД будет крайне затруднительно, и тем более вернуть доверие 

(даже после судебного решения). К сожалению, всегда найдутся «сочувствующие», которым не 

нужны факты и доказательства, для этой категорий граждан сотрудники полиции всегда неправы, 

поэтому необходимо минимизировать репутационные риски, не дав им повод. При этом «личный 

пример» именно для сотрудников ПДН ОВД является важнейшим индикатором профессиональ-

ных качеств, основа положительного имиджа. Посещение ночных клубов, встреча с подростками 

в магазине при покупке спиртного, конфликты на дороге, профили с откровенными фотография-

ми и статусами в социальных сетях и т.п. могут существенно повлиять на восприятия детьми и 

подростками, их родителями и педагогами правовой информации, поступающей от сотрудника 

ПДН ОВД. Практика показывает, что ученики всегда интересуются личной жизнью педагогов и 

наставников (особенно характерно для взаимоотношений старшеклассников, которые изначально 

не воспринимают в силу незначительной разницы в возрасте должным образом молодых девушек 

– вчерашних выпускниц педагогических и юридических образовательных организаций высшего 

образования, которые сейчас стали учителями или сотрудниками полиции). Если днем сотрудник 

ПДН ОВД эмоционально и доходчиво рассказывает таким школьникам о вреде курения или по-

требления алкоголя, а вечером сам появился на глаза школьникам в состоянии явного опьянения 

или стал фигурантом скандала в ночном клубе (такие факты, если они имели место быть, активно 

обсуждаются учениками в школьных чатах и социальных сетях), это как минимум вызывает 

удивление и непонимание, а как максимум – приводит к росту фактов потребления школьниками 

алкоголя на обслуживаемой территории, которые вполне ожидаемо аргументируют свое амо-

ральное и противоправное поведение одним единственным вопросом к сотруднику ПДН ОВД 

«Почему Вам можно, а нам нельзя?». 

Кроме того, на бытовом уровне, как показало исследование, негативную информацию о 

полиции в целом и в частности о деятельности сотрудников ПДН ОВД многие подростки, ро-

дители, педагогические работники, как и другие категории граждан, узнают, как неудивительно 

и парадоксально, от самих же инспекторов. Речь идет как о молодых сотрудниках, так и тех, 

кто собирается увольняться (пенсионного возраста) или уже уволился. Эта информация обыва-

телем воспринимается как «истинна из первых уст», что часто приводит в утрате доверия граж-

дан, особенно в небольших населенных пунктах и городах, где практически все граждане друг 

друга знают. На данное обстоятельство следует обратить особое внимание, сделав акцент на 

необходимость соблюдения элементарных правил и норм служебной этики. 

Важно учитывать, что для современных детей и подростков высокий уровень доверия не 

только к информации, поступаемой от «взрослых», но к информации «из вне» (медиа-сферы, 

сверстников и даже незнакомых лиц). В таких условиях наладить диалог с ребенком сотруднику 

ПДН ОВД непросто, тем более завоевать доверие. Для подтверждения озвученного тезиса приве-

дем данные проведенного анонимного опроса школьников. Так, на прямой вопрос «Доверяете ли 

Вы в полном объеме информации, распространяемой в социальных сетях, мессенджерах и других 

ресурсах сети Интернет?» ученики старшей возрастной группы ответили: 67,5% – «абсолютно 

доверяю такой информации»; 23,5% – «частично доверяю»; 9% – «такой информации вообще не 

доверяю». Ученики младшей возрастной группы (6-8 класс, 12-14 лет) на данный вопрос ответи-

ли: 40% – «абсолютно доверяю такой информации»; 32% – «частично доверяю»; 28% – «такой 

информации вообще не доверяю». Причем на поставленный вопрос «Всегда ли Вы доверяете ин-

формации, получаемой от педагогов и родителей?» среди учеников младшей возрастной группы 

положительно ответили 78%, а среди старшей – только 52% респондентов, что вполне логично в 

силу различая во взрослении и становлении личности. Кроме того, при проведении опроса под-

ростков выяснилось, что 60,5% опрошенных старшей возрастной группы и 34% младшей воз-

растной группы используют социальные сети и мессенджеры для общения с теми людьми, кото-

рых в реальной жизни они не знают и ни разу не встречались (как правило, речь идет о беседах на 

ресурсах для знакомств и игровых-форумах, переписки в тематических сообществах). Более ¾ 

учеников 9-11 классов (78%) подтвердили, что среди их виртуальных собеседников в сети Ин-

тернет, есть в том числе взрослые (совершеннолетние) лица. Для сравнения, только 21,5% учени-

ков 6-8 классов подтвердили, что они регулярно общаются в сети Интернет со взрослыми, при-
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чем не знакомыми им собеседниками, беседы с которыми им интересны. Тематика бесед доста-

точна разнообразна – от конфликтов с друзьями, проблем с учебой в школе и семье, обсуждения 

любимых сериалов, онлайн-компьютерных и азартных игр до политических событий внутри 

страны и мире. Причем в реальной жизни подобные «случайные» контакты с ранее незнакомыми 

им взрослыми и несовершеннолетними сверстниками опрошенные в принципе не допускают (на 

это обстоятельство указало около 90% респондентов всех возрастных групп). Представленные 

данные являются констатацией наличия не столько проблем сферы образования и семейного вос-

питания, сколько обратной стороной «информационного взросления» человека, т.е. деформации 

личности подростка на фоне прямого и косвенного негативного влияния сети Интернет, когда ее 

виртуальное пространство выступает противовесом нормального развития и социализации ре-

бенка только в реальном мире. В этой связи вполне логично, что сотрудники ПДН ОВД должны 

учитывать такие темы при проведении встреч с родителями и педагогами, и главное, при плани-

ровании общих и индивидуальных бесед с несовершеннолетними, в том числе при оказании им 

консультативной помощи (в том числе оказываемой посредством использования ресурсов соци-

альных сетей и мессенджеров)5. Ограничиваться лишь «правовыми вопросами» в рамках ранней 

профилактики не совсем правильно. И наоборот, учет в работе таких актуальных вопросов может 

помочь быстро установить контакт с несовершеннолетними разных возрастов, повысить доверие 

к личности сотрудника полиции, и в конечном счете, стать залогом успешной реализации профи-

лактических мероприятий6. При опросе более ½ респондентов из числа сотрудников ПДН ОВД 

прямо отметили, что они не касаются подобных аспектов (интересен тот факт, что большинство 

ответивших имеет стаж профессиональной деятельности менее 3-х лет, а положительно ответив-

шие, в основном, сотрудники со стажем более 5 лет в занимаемой должности). Безусловно, дан-

ное обстоятельство следует учитывать при планировании руководителям территориальных ПДН 

ОВД, обратив особое внимание на целесообразность комплексного подхода в профилактической 

работе, главным образом, при организации и проведении плановых и внеплановых мероприятий 

по правовому просвещению и правовому информированию, проводимым вместе с педагогами в 

школе. Особенно это актуально для «молодых коллективов», где преимущественно трудятся вче-

рашние выпускники или лица, не имеющие опыта работы по линии несовершеннолетних (напри-

мер, переведены из других подразделений и служб). Эффективность таких профилактических ме-

роприятий будет максимальной с учетом возможности охвата значительной аудитории школьни-

ков, в частности, на районном уровне или когда речь идет о работе в больших по численности 

учеников общеобразовательных организаций (в том числе в «мега-школах», которые сейчас ак-

тивно строятся в разных регионах РФ, в том числе и в Воронежской области, где учатся более 

2800 школьников7). 

При отсутствии должного уровня доверия к полиции, педагогам и родителям, а также 

правильно организованной работы по правовому информированию, неудивительно, что совре-

менные школьники сами интересуются деструктивными (и даже криминальными) сообщества-

ми в сети Интернет, о которых они узнают, как правило, случайно от сверстников или «блуж-

дая» в социальных сетях или видео-хостингах. При этом негативным фактором выступает тот 

факт, что подобный крайне опасный и негативный контент фактически навязывается несовер-

шеннолетним с помощью массива информационных потоков, компьютерных онлайн-игр, дру-

гих развлекательных ресурсов и сервисов, которые по понятным причинам «значительно инте-

реснее», чем образовательные платформы или официальные сайты органов власти, которые 

большинству школьников вообще не знакомы. Достаточно сказать, что при проведении ано-

нимного опроса школьников выяснилось, что примерно ¾ из них вообще не смотрит телевизор 

(новостные выпуски и познавательные передачи) и, более того, ни разу не посещали официаль-

ные образовательные платформы и веб-сайты в сети Интернет. Напомним, что запрещенная в 

                                                 
5
 Польшиков А.В. Основные направления совершенствования мер раннего предупреждения скулшут-

тинга в современной России / А.В. Польшиков, М.М. Буслов, В.В. Ильиных // Современное общество и право. 

– 2022. – № 2 (57). – С. 68–76. 
6
 Буслов М.М. Состояния и тенденции совершения несовершеннолетними преступлений против роди-

телей и других членов своей семьи / М.М. Буслов, А.В. Польшиков, Е.П. Мальцев // Вестник Воронежского 

института ФСИН России. – 2022. – № 2. – С. 167–173. 
7
 В Воронеже открылась самая большая школа в России, рассчитанная на 2860 мест [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://ria.ru/20230901/shkola-1893612523.html (дата обращения: 25.09.2023). 
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России экстремистское молодежная субкультура «А.У.Е.» пропагандирует правовой нигилизм, 

оправдывает неподчинение и насилие над сотрудниками правоохранительных органов, дискре-

дитирует их деятельность посредством распространения аудио- и видеофайлов, текстовых до-

кументов и фотографий. И ученые, и практики едины во мнении, что проблема «А.У.Е.», как и 

схожих по тематике субкультур криминального толка, не искоренена в полной объеме, несмот-

ря на позитивные тенденции в этой сфере. В этой связи приоритетной задача для сотрудников 

ПДН ОВД – взять под особый контроль данную проблему, попытаться правильно, доступно и, 

главное, аккуратно раскрыть школьникам опасность таких деструктивных молодежный движе-

ний, чтобы не было обратного результата (эффекта Вертера) – своеобразной рекламы.  

В такой работе особое внимание следует уделить примерам из практики разных регио-

нов, рассказам о сотрудниках полиции, которые не считаясь с личным временем, опасностью и 

сложностью ситуаций ежедневно противостоят этой угрозе. Приветствуется использование яр-

ких примеров из истории родного края, которые показывают храбрость и самоотверженность 

сотрудников ОВД. Проведенный опрос показал, что большинство школьников не знает о по-

двигах сотрудников милиции в годы Великой Отечественной Войны и послевоенное время. 

При опросе выяснилось, что только один из 30 школьников смотрел, наверное, самый извест-

ный художественный фильм о советской милиции «Место встречи изменить нельзя» (по факту 

это один человек в классе). Более того, не смотрели этот мотивирующий фильм и сами родите-

ли (только 45% опрошенных в возрасте 30-45 лет ответили положительно). Безусловно, эту 

пробел необходимо восполнять сотрудникам ПДН ОВД с привлечением педагогов школ, а так-

же действующих сотрудников и ветеранов (в том числе принимавших активное участие в 

СВО), поскольку данное направление имеет действительно огромный потенциал в деле форми-

рования положительного образа сотрудника полиции, а значит и для реализации целей и задач 

ранней профилактики подростковой преступности8. Напомним, что на официальном сайте 

Главного управления МВД России по Воронежской области, также как и в других субъектах 

Российской Федерации, размещена подробная информация в Разделе «Наши герои» (подраздел 

№ 1 «Их именами гордится полиция» – с подробным описанием подвигов, и подраздел № 2 – 

«Летопись подвигов в бронзе и граните» – указаны памятные места)9. а официальном сайте 

МВД России по ссылке «Контакты – Пресс-центр МВД России – Наши проекты» размещена 

библиотека материалов по двум тематическим блокам («Видеопроекты» и «Памятки для граж-

дан»), которые рекомендуется использовать при организации и проведении различный профи-

лактических акций в школах с учениками и их родителями. Вышеперечисленные источники 

раскрывают широкий спектр проблем и специально созданы для работы по правовому просве-

щению подростков.  

В конечном счете, результаты работы по повышению уровня доверия населения к про-

филактической деятельности сотрудников полиции будут напрямую завесить не только от их 

активности и профессионализма, но понимания и учета криминогенной ситуации на обслужи-

ваемой территории, заинтересованности руководителей ПДН ОВД на местах в деле повышения 

профессионализма молодых сотрудников для снижения количества фактов вовлечения несо-

вершеннолетних в преступную деятельность. 
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УДК 343.1 

 

О.М. ЕФРЕМОВА, О.А. СКОРКИНА 
 

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА В СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

В статье исследуется тактические и психологические особенности производства допроса в 

стадии предварительного расследования. Анализируются психологические приемы, используемые при 

допросе для достижения получения достоверной информации. Приводятся точки зрения ученых по 

данной проблематики. В заключении авторы приходят к выводу, что психологические приемы долж-

ны использоваться с учетом складывающейся ситуации. Отмечают необходимость учитывать лич-

ность допрашиваемого, его психические и психологические аспекты, соблюдать нравственные нор-

мы для успешного решения задач уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: производство, допрос, следователь, цель, тактика, предварительное рас-

следование. 
 

В настоящее время допрос выступает фундаментом в расследовании преступления, 

так как от правильно проведенного допроса зависит ход расследования и получит ли следо-

ватель необходимые достоверные сведения, которые лягут в основу доказательств по делу. 

Допрос является сложным следственным действием, которое требует от следователя тща-

тельной подготовки в совокупности с профессиональными навыками.  

Условиями проведения допроса выступают юридическое и фактическое основания. 

Фактическим основанием для проведения допроса будет выступать наличие у следователя, 

дознавателя сведений о том, что какие-либо лица могут обладать обстоятельствами, 

связанными с расследуемым событием. Юридическим основанием будет являться 

оформленный в соответствии с процессуальными правилами вызов на допрос – повестка.  

Анализируя УПК РФ в области производства допроса, можно выделить такой 

проблемный аспект, касающийся выбора тактики допроса. Часть 2 статьи 189 УПК РФ 

говорит о том, что следователю запрещено задавать наводящие вопросы, а в остальном он 

свободен, то есть он вправе самостоятельно принимать решения по выбору тактики 

производства данного следственного действия. В то же время законодатель не дает 

определения и разъяснения, какие вопросы являются наводящими. Касаемо свободы 

выбора тактики, это не означает, что следователь может применять все способы, средства и 

методы для получения необходимых показаний. 

Как справедливо отмечает, Аксенова Л.Ю., главенствующее место в проведении до-

проса занимает подготовка к нему. Этот этап является очень важным и требует от следова-

теля максимального внимания. Допрос со стороны лица, его проводящего должен быть 

уверенным, иметь определенную систему, могут быть заранее подготовлены определенные 

вопросы, подобраны методы психологического воздействия, все это будет свидетельство-

вать о подготовке следователя к данному мероприятию
1
. Следователь должен определить 

цель допроса, составить письменный план, так как зачастую удержать всю информацию в 

голове очень сложно, можно упустить важные моменты, также необходимо создать необ-

ходимые условия для взаимодействия с допрашиваемым, проанализировать свой накоплен-

ный опыт и умело его использовать при производстве последующих схожих допросов, вы-

брать тактические приемы
2
. 

Как свидетельствует практика в большинстве случаев подозреваемый (обвиняемый) 

отказываются сотрудничать со следствием, дают ложные показания, либо вообще отказы-

ваются отвечать на поставленные вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Успеш-

ность допроса зависит от умения следователя, дознавателя найти так называемые точки со-

прикосновения с допрашиваемым, установить с ним психологический контакт, располо-

                                                 
1
 Аксенова Л. Ю. Тактические и психические аспекты допроса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:https://cyberleninka.ru (дата обращения 18.09.2023 г.). 
2
 Ефремова О.М. Скоркина О.А.  Психологические и нравственные особенности допроса // В сборни-

ке: Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных 

статей. Орёл, 2023. С. 64-68. 
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жить его к себе и выбрать необходимые тактические приемы, которые позволят получить 

как можно больше необходимой информации. 

Для успешного проведения допроса следователь заранее должен изучить личность 

допрашиваемого, собрать необходимую информацию, которая могла бы помочь в получе-

нии достоверных показаний. Немалую роль играет также реакция человека на какие-либо 

вещи, задаваемые вопросы, предоставленную информацию, поведение. 

Назаркин Е.В., Виноградов И.В. в своих работах отмечают, что установление 

психологического контакта с допрашиваемым является необходимой предпосылкой 

получения правдивых показаний, достижения истины по расследуемому делу
3
. С этим 

нельзя не согласится, так как целями установления психологического контакта являются 

снятие напряжения, преодоление барьеров, стимулирование психической деятельности 

допрашиваемого в предстоящей беседе.  

Существует несколько этапов, которые способствуют установлению 

психологического взаимодействия, благоприятно отражающегося на получение 

необходимой информации, способствующей раскрытию и расследованию преступления. 

1. Следователю необходимо продумать и построить систему общения, а также 

спрогнозировать процесс установления психологического контакта. 

2. Создать необходимые внешние условия, которые будут облегчать взаимодействие 

с допрашиваемым, обратить внимание на окружающую обстановку, в которой будет 

происходить последующий допрос. 

3. Уметь правильно применять коммуникативные навыки, выстраивать свои мысли 

в хронологическом порядке, устанавливать зрительный контакт. 

4. Особое внимание стоит уделять психологическим особенностям допрашиваемого, 

анализировать его психическое отношение к начавшемуся общению. 

5. Обладать умениями разрешать и ликвидировать барьеры, которые возникают в 

процессе общения. 

6. Находить точки соприкосновения, которые будут побуждать допрашиваемого 

содействовать расследованию и раскрытию преступления, к даче правдивых показаний во 

время дальнейшего общения. 

В процессе допроса применяются методы психологического воздействия, которые 

способствуют получению от допрашиваемого показаний, представляющих интерес для 

следствия
4
. В зависимости от складывающейся ситуации между следователем и допраши-

ваемым, будет зависеть какие тактические приемы необходимо применить следователю. 

Существуют приемы, применяемые в бесконфликтной ситуации и приемы, применяемые в 

конфликтной ситуации, а также приемы, которые направлены на активизацию мыслитель-

ной деятельности, которые помогли бы вспомнить события, связанные с произошедшим 

событием:  

1) Необходимо объяснить допрашиваемому, что его показания являются важными 

для расследования и раскрытия преступления. 

2) Допрос прежде всего должен быть выстроен в хронологической последовательно-

сти, чтобы допрашиваемый мог детально вспомнить тот день, в который произошли пре-

ступные события. Воспроизводя картину конкретного дня с самого начала, допрашиваемый 

может назвать те моменты, которые ранее он не мог вспомнить. 

3) Стоит просить допрашиваемого излагать информацию детально, вспоминать все 

мелочи произошедшего события, таким образом могут вспомниться дополнительные факты. 

4) Проведение повторного допроса, помогает следователю разоблачить допрашивае-

мого. При первом допросе следователь делает акцент на определенной информации, кото-

                                                 
3
 Назаркин Е. В., Виноградов И. В. Психологические аспекты проведения допроса // Юридический 

факт. 2019. №. 53. С. 39-41. 
4
 Семенов Е.А., Кузьменко Е.С. Понятие и система стадий в уголовном процессе России // Научный 

вестник Орловского Юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2018. № 1 (74). С. 75-77. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837154&selid=32619659
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рая может вызвать сомнение, помечает это и при последующем допросе может задавать та-

кие же вопросы, но допрашиваемый при повторном допросе может изменить свои показа-

ния. Тогда следователь должен выяснить, что именно способствовало изменению показа-

ний, почему предыдущая информация не соответствовала действительности. 

Для достижения поставленных целей, следователь использует тактические приемы, 

которые помогают не только ему самому добиться от допрашиваемого правдивых показа-

ний, но и помочь последнему вспомнить все детали, которые могут иметь значение для 

следствия. Данное решение следователь принимает самостоятельно на основе своих дис-

креционных полномочий, то есть это право следователя выбрать в пределах, имеющихся у 

него полномочий, вариант решения, поведения каждое из которых законно, с целью наибо-

лее эффективного, целесообразного применения уголовно-процессуальных норм для до-

стижения задач уголовного судопроизводства в той или иной конкретной ситуации
5
. Для 

этого могут быть использованы такие приемы, как: 

1. Сходность. Данный прием заключается в том, с помощью предъявления каких-то 

не относящихся к данному делу, но схожих предметов, объектов, понятий в памяти допра-

шиваемого могут быть восстановлены определенные моменты, которые ранее вспомнить не 

представлялось возможным. Следователь делает акцент на то, чтобы предъявляемый сход-

ный объект вызывал изоморфизм нервных связей. Так, например, предъявив допрашивае-

мому фотографию, на которой изображено лицо ребенка, это может помочь вспомнить по-

хожее лицо матери либо отца. 

2. Смежность. Каждое событие оставляет след в памяти, запоминая ту или иную ин-

формацию выстраиваются ассоциации. Ассоциация – это психическое явление, которое 

возникает в процессе запоминания, оно основано на работе нервно-мозговых процессов, 

которые выстраивают определенную последовательную связь между происходящими со-

бытиями. Таким образом, выстраивается цепочка, где один психический прием следует за 

другим, который в свою очередь связан с предыдущим. Применяя данный приемы, следо-

ватель вызывает в мыслительной деятельности допрашиваемого ассоциации близкие про-

изошедшему преступлению в той последовательности, в которой они воспринимались. Для 

этого следователь, например, может показать допрашиваемому по фотографиям, видео об-

становку места происшествия, посмотрев на нее последний может вспомнить подробности 

того события.  

3. Дизассоциация. В противовес цели выстроить ассоциативные связи, используется 

такой прием, который направлен на разобщение связей, которые образовались в ходе вос-

приятия определенного события. Данный процесс направлен на разъединение ранее обра-

зовавшихся связей, происходит выделение определенных признаков, акцентируется внима-

ние на отдельных свойствах объекта, то есть из всей построенной цепочки вычленяется 

конкретный элемент для усиления одного за счет другого. 

4. Контрастность. Данный прием заключается в применении временных ассоциативных 

связей, образующихся в коре головного мозга допрашиваемого. Зачастую следователь при 

проведении допроса использует сравнение противоположных объектов явлений, что приводит 

к образованию контрастирующих нервных связей у лица, подвергнутого допросу. При помощи 

возникновения схожей связи напоминание об одном процессе, объекте может приводить к 

припоминанию других процессов, объектов с контрастирующими свойствами. Например, 

одежда, в которую был одет преступник, была белого цвета. Допрашиваемый затрудняется 

дать ответ на то, в чем был одет виновный, то, напомнив первому о черном цвете можно по-

мочь вернуть ему воспоминания забытого времени. 

5. Перефраза. Такой прием применяется в том случае, когда допрашиваемый для изло-

жения информации использует фразы и выражения, которыми он не обладает или которые ему 

были подсказаны другими людьми. Для проверки полученных сведений допрашиваемый по-

вторяет данные им показания, но, другими словами, то есть использует перефразу. 

                                                 
5
 Тарасова О.М. Правовая природа решений, выносимых следователем с использованием дискреци-

онных полномочий // Наука и практика. 2014. № 2 (59). С. 133-136. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33990438
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33990438&selid=21995278


Частно-правовые (цивилистические) науки 
 

_______________________________________________________________________№ 6 (67) 2023 122 

6. Наглядность. Применяется в том случае, когда у допрашиваемого возникают за-

труднения, чтобы выразить какие-либо явления словами. Для это следователь может ис-

пользовать для наглядности, например рисунки. Можно также попросить допрашиваемого 

изобразить на листе бумаге то, что он не может выразить словесно. 

Касаемо тех случаев, когда между следователем и допрашиваем создается кон-

фликтная ситуация, то наиболее эффективными для получения достоверных показаний и 

достижения целей уголовного судопроизводства считаем необходимо применять тактиче-

ские приемы, которые выделяемые в своей работе В.Ю. Лобов: 

1. Снятие напряжения. Встречаются такие случаи, когда допрашиваемый готов да-

вать показания, однако ввиду напряжения, волнения у него не получается последовательно 

изложить информацию, которая необходима для следствия. Возникновению такой ситуации 

может способствовать множество факторов, для кого-то это будут переживания, непривыч-

ная обстановка, испуг, а для кого-то какие-либо опасения, связанные с результатами допро-

са. Ведь многие подозреваемые, обвиняемые боятся сказать чего-то лишнего, переживают, 

что сказанные показания будут использованы для них не в лучшую сторону. В одном слу-

чае следователю необходимо правильно подобранными фразами успокоить допрашиваемо-

го, помочь освоиться ему в данной обстановке, приспособиться к определенным условиям, 

тем самым снять напряжение, а затем уже перейти непосредственно к допросу. В другом 

случае, следователь должен дать понять допрашиваемому, что те планы, которые он пыта-

ется выстроить, чтобы обмануть или скрыть какую-то информацию являются бессмыслен-

ными. Здесь необходимо выстроить нейтральные отношения с допрашиваемым, направить 

разговор в нужное руслу, снять тревогу, что в дальнейшем будет способствовать благопри-

ятной атмосфере. 

2. Настройка. Данный прием заключается в том, чтобы установить психологический 

контакт с допрашиваемым. Следователь изучает его личность, беседует с его близкими 

родственниками, собирает необходимую информацию, которая поможет в последующем 

выстроить доверительный диалог, учитывая психику, темперамент, эмоциональность до-

прашиваемого.  Так следователь старается создать те условия, которые были бы комфортны 

для допрашиваемого, ведь целью допроса является получение достоверных показаний, а 

этому как раз будет способствовать установление доверительных отношений между следо-

вателем и допрашиваемым.  Такая настройка способствует устранению конфликтных ситу-

аций и получению положительных результатов. 

3. Использование положительных качеств личности. Это прием является одним из 

самых распространенных. Применяется как к потерпевшим, свидетелям, так и к подозрева-

емым, обвиняемым, которые пытаются исказить либо дать ложную информацию. Концен-

трируя внимание на личности допрашиваемого, следователь указывает на его положитель-

ные качества, обращается к заслугам в прошлом, указывает на авторитет среди близких 

друзей тем самым стимулирует у допрашиваемого дачу правдивых показаний, рассчитыва-

ет на его честность.  

4. Пресечение лжи. В том случае, когда следователь обладает совокупностью необ-

ходимых доказательств, которые разоблачают допрашиваемого в тот момент, когда он пы-

тается давать лживые показания используется данный прием. Ложь пресекается на началь-

ном этапе, не давая допрашиваемому развить виток недостоверной информации, следова-

тель апеллирует имеющимися доказательствами, которые показывают допрашиваемому 

лицу, что смысла что-то скрывать или лгать нет
6
. 

В конфликтной ситуации со строгим соперничеством могут быть использованы та-

кие приемы, как допущение легенды, внезапность, форсированный темп, замедленный 

темп, повторность. 

                                                 
6
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1. Допущение легенды. Когда следователь знает либо догадывается, о том, что допра-

шиваемый пытается ввести его в заблуждение, говорит неправду, создавая тем самым леген-

ду, то он его не пресекает его ложь, а дает ему возможность изложить информацию целиком, 

чтобы допрашиваемый сам допустил ошибку в своих показаниях. Следователь слушает до-

прашиваемого, не перебивая его, а когда последний начинает давать противоречивые преды-

дущим показания либо, когда у следователя имеются достоверные доказательства, касаемо 

излагаемой информации, то он нарушает легенду и разоблачает ложь. После этого, когда до-

прашиваемый понимает, что его замыслы раскрыты и продолжать врать дальше не имеет 

смысла, он вынужден прибегнуть к правдивым показаниям. 

2. Внезапность. Принцип работы данного приема заключается в следующем: в том 

случае, когда допрашиваемый дает лживые показания, постепенно раскрывает информа-

цию, о произошедшем событии, следовательно он сконцентрирован на чем-то конкретном, 

и в этот момент следователь ему внезапно задает вопрос либо предъявляет доказательство. 

Допрашиваемый застигнутый врасплох не может быстро переключиться на заданный во-

прос, ведь он его не ожидал. В этот момент допрашиваемые зачастую испытывают стресс, 

ведь они пони мают, что их обман раскрыт и времени придумывать новые показания у них 

нет. По реакции допрашиваемого на внезапный вопрос, можно судить о важности данного 

вопроса для этого лица. 

3. Форсированный темп. В том случае, когда допрашиваемый старается медлить с 

изложением информации, затягивает с ответами на вопросы следователя, последнему целе-

сообразно подключить в действие форсированный темп допроса. Следователь начинает за-

гружать допрашиваемого все новой и новой информацией, задавать вопросы одним за дру-

гим, чтобы последний не задумывался и не старался придумать какие-либо факты. В этом 

случае у допрашиваемого не остается время на паузы для придумывания новых сведений, 

для него возникает стрессовая ситуация, которая заставляет его отступить от ранее проду-

манных ответов и приступать к даче правдивых показаний. 

4. Замедленный темп. Нередко встречаются случаи, когда недобросовестные потер-

певший, свидетели, подозреваемые, обвиняемые самостоятельно выбирают высокий темп 

рассказа, надеясь обойти какие-то моменты, избежать лишних вопросов, опустить важные 

детали, по которым не желают разъяснятся. В такой ситуации перед следователем стоит за-

дача снизить форсированный темп, который выбрал допрашиваемый. Таким образом, сле-

дователь может анализировать получаемую информацию, останавливаться на интересую-

щих следствие вопросах, получать от допрашиваемого конкретную информацию. 

5. Повторность. Несмотря на то, что нежелательно проводить повторные допросы, 

так считается, что допрос должен быть проведен полно и обстоятельно, однако же данный 

прием хорошо помогает разоблачить допрашиваемого, дающего неверные показания. Так, 

изначально такая категория допрашиваемых старается придерживаться определенных пока-

заний как на первоначальном, так и на повторном допросе, однако удержать всю выдуман-

ную информацию в голове очень сложно. Следователь при повторном допросе уже будет 

сложно воспроизвести такую же информацию, не упустив никаких деталей, допрашивае-

мый на последующем допросе уже затрудняется изложить ранее им придуманную инфор-

мацию со всеми подробностями. Следователь, сравнивая показания, данные на двух допро-

сах, делает вывод о их степени соответствия действительности и материалам уголовного 

дела. 

Данные психологические приемы должны использоваться с учетом складывающейся 

ситуации. Нет универсального приема, который можно было бы применить ко всем ситуа-

циям, необходимо обращать внимание на все детали, учитывать личность допрашиваемого, 

его психические и психологические аспекты и на основании этого подбирать наиболее под-

ходящий. 

Выбранная следователем тактика ограничивается запретом на применение тех мето-

дов и способов, которые нарушают права допрашиваемых лиц, оказывают психическое или 

физическое влияние. Допрос, как и любое другое следственное действие, не должен угро-
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жать жизни и здоровью участвующих лиц, а также унижать их честь и достоинство. Запре-

щается применять насилие и иные незаконные действия
7
.  

Важным также моментом является соблюдение следователем профессиональной 

этики и норм морали при производстве допроса. Среди процессуалистов возникают споры 

по поводу возможности использования следователем при допросе некоторых хитростей, 

психологических ловушек, которые помогли бы получить достоверные показания
8
. Такие 

приемы имеют место быть, но они должны быть ограничены в использовании и применятся 

в определенных случаях, злоупотреблять ими не стоит.  

Порядок проведения допроса должен включать в себя следующие этапы: подготовка 

следователя к данному процессуальному действию, в первую очередь, это изучение лично-

сти допрашиваемого, затем определение цели и задач, составление плана; разъяснение прав 

и обязанностей допрашиваемому; оглашение порядка проведения допроса; заполнение ан-

кетных данных; производство самого допроса, которое состоит из свободного рассказа и 

вопросно-ответной части; составление протокола допроса.  

Производство допроса, его процессуальная, тактическая, психологическая и нрав-

ственная сторона вызывает много дискуссий и продолжает уделяться внимание со стороны 

законодателя, процессуалистов и ученых разных наук. Как в доктрине, так и на практике 

складываются различные ситуации, и предугадать каждую не представляется возможным. 

Соответственно нельзя законодательно урегулировать все проблемы, с которыми сталки-

ваются следователь, дознаватель при проведении допроса. 
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THE PRACTICE OF CONDUCTING AN INTERROGATION AT THE 

STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
 

The article examines the tactical and psychological features of the interrogation at the stage of pre-

liminary investigation. Psychological techniques used during interrogation to achieve obtaining reliable in-

formation are analyzed. The points of view of scientists on this issue are given. In conclusion, the authors 

come to the conclusion that psychological techniques should be used taking into account the current situa-

tion. They note the need to take into account the personality of the interrogated, his mental and psychological 

aspects, to observe moral norms for the successful solution of the tasks of criminal proceedings. 

Key words: production, interrogation, investigator, goal, tactics, preliminary investigation.  
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А.Ю. ТРУФАНОВА, В.Р. БАБЕНКОВА, М.И. КРЮКОВА, Ю.А. СИДОРОВА  

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТРАКТОВКИ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что преступления, связанные с участием 

несовершеннолетних, составляют опасность для развития социальных слоев общества, так как 

влияние преступной деятельности на субъектов, возрастом менее 18 лет, негативно сказывается на 

формировании психологического, психического, физического здоровья, а также подрывает развитие 

морально-ценностной ориентации. Вовлечение несовершеннолетних в преступление (в том числе 

через Интернет) является одним из видов преступлений, направленных на нормальную жизнь и 

развитие ребенка, в то же время вовлечение является специальной формой подстрекательства, 

которая не имеет необходимого законодательного урегулирования, а соответственно подвергается 

всевозможным трактовкам при квалификации деяния. В статье рассмотрены основные 

детерминанты преступности против несовершеннолетних, проблемные аспекты при квалификации 

вовлечения и склонения к совершению деяния и предложены пути решения спорных вопросов.  

Ключевые слова: вовлечение, подстрекательство, специальное подстрекательство, 

несовершеннолетние, преступления против несовершеннолетних, вовлечение посредством сети 

Интернет. 

 

В современном мире довольно «острым» аспектом является преступность, 

совершённая с участием несовершеннолетних лиц. Детерминантами данной категории  

преступности являются такие факторы как социальная обстановка в стране, уровень жизни, 

экологическая обстановка, нестабильная или неоправданно малая заработная плата 

граждан. В частности последние три года наблюдается негативная обстановка в мире, 

оказывающая прямое влияние на состояние преступности. Анализ этой сферы показал, что 

в Российской Федерации каждое четвертое преступление совершено с помощью 

технологий
1
.  Отрицательное воздействие на снижение преступности вызывает изменение 

ценностных ориентаций: молодежь в 21 веке подвержена вовлечению в преступную 

деятельность, так как с раннего возврата данный слой населения широко использует 

инновационные технологии, с помощью которых совершаются уголовно-наказуемые 

деяния. 

На сегодняшний день, особенно актуальна тема преступлений против 

несовершеннолетних, так как вовлечение ребенка в преступную деятельность формирует 

мировоззрение подрастающего поколения, изменяет ценности и в целом образ жизни. 

Подрыв моральной, нравственной, психической составляющей человека на этапе 

формирования личности сказывается на качестве социальных групп общества. С точки 

зрения юридической оценки, понятие «вовлечение» всегда являлось предметом споров и 

широких дискуссий. Поэтому весьма дискуссионным является проблема квалификации 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.  

Вовлечение представляет целенаправленные действия лица, достигшего возраста 18 

лет, направленные на побуждение несовершеннолетнего лица совершить общественно 

опасное деяние – преступление. Так, статья 150 УК РФ устанавливает несколько способов 

вовлечения несовершеннолетнего лица в совершение преступления, а именно путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, прямо не указанным в законе.  

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2022 

года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/35396677  (дата обращения: 

06.01.2023). 

https://мвд.рф/reports/item/35396677
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Проблематика квалификации такого деяния логически обусловлена с точки зрения 

субъективной стороны – одного из элементов состава преступления. В данном 

преступлении субъективную сторону образует прямой умысел, но существуют дискуссии о 

наличии мотива и цели такого преступления. Цель рассматриваемого преступления, 

считаем, преступления всегда связана с побуждением несовершеннолетнего к совершению 

преступления, а мотив может быть разный в зависимости от воли преступника.  

Однако следует обратить внимание на то, что же понимается под дефиницией 

«вовлечения несовершеннолетнего». Сущность обозначенного преступного деяния 

раскрывается Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 01.02.2011 № 1 в абз. 3 

п.42
2
. Анализ нормы показывает, что «вовлечение» действительно характеризуется 

активным действием, направленным на желание субъекта преступления побудить 

несовершеннолетнее лицо к самостоятельному участию в совершении преступления, о чем 

свидетельствует его намерение, т. е. это прямой умысел. Уголовно-правовая категория 

«вовлечение», относительно понимания ее сущности, породила множество дискуссий, 

разные подходы обусловили возникновение иной проблемы– разграничения терминов 

«вовлечение» и «подстрекательство» либо признания их равноценными. 

Существует распространенная точка зрения, что если субъект будет склонять лицо к 

совершению «абстрактного» не конкретизированного преступления, например, стремление 

выработки антиобщественного настроя, то такая ситуация подразумевает вовлечение; а 

если же к конкретному – то подстрекательство. Тем не менее, считаем, что нельзя считать 

вовлечением желание субъекта, например, пропагандировать преступный образ жизни, 

основываясь на предположении о том, что в дальнейшем подросток все-таки совершит 

какое-либо деяние. В представленной ситуации просматривается явное отсутствие 

рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния. 

Итак, в ходе исследования было установлено, что вовлечение несовершеннолетнего 

в преступную деятельность можно рассматривать как подстрекательство. Стоит отметить, 

что в случаях, когда в качестве субъекта посягательства выступает взрослое лицо, 

вовлечение законодательно регламентировано как самостоятельный состав преступления. 

Следовательно, вовлечение несовершеннолетнего можно интерпретировать как 

специальную форму подстрекательства, которое не имеет отличных от него 

самостоятельных признаков.  

На практике часто встречается подстрекательство несовершеннолетних лицами, до-

стигшими возраста уголовной ответственности. В таких случаях наиболее четко просмат-

риваются все признаки вовлечения подростка в преступление: повышение заинтересован-

ности совершить преступление, разжигание чувства зависти, получение заветного предмета 

и так далее. Совершение таких преступлений также характеризуется какими-либо указани-

ями и помощью со стороны взрослого, которые свойственны для лиц, действующих в дого-

воренности между собой. Такое сотрудничество следует квалифицировать как соучастие, в 

котором одним из главных участников является несовершеннолетний. Таким образом, к со-

вершеннолетнему, вовлекающему в совершение преступления подростка, следует приме-

нять несколько статей Уголовного закона. Наказание будет назначаться по совокупности 

статей 150 УК РФ (за вовлечение несовершеннолетнего), статьи, характеризующей проти-

воправное деяние, совершенное несовершеннолетним со ссылкой на часть 4 статьи 33 УК 

РФ. 

Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления за последние 25 лет трактовалась по-разному: сначала к уголовной 

ответственности привлекались лица, вовлекшие ребенка в преступление, независимо от 

того, было ли совершено какое-либо действие, относительно преступного деяния, или нет. 

                                                 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 

28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
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В последующем уголовный закон предусмотрел санкции за вовлечение только в том 

случае, если несовершеннолетним было осуществлено приготовление к преступлению, 

покушению на него или вовсе оконченное противоправное деяние
3
.  

В то же время, Ю.Е. Пудовочкиным было высказано мнение, что вред объекту 

уголовной охраны в результате вовлекательских действий наносится не в момент 

совершения несовершеннолетним лицом какого-либо порицаемого действия, а в процессе 

воздействия со стороны взрослого. 

По нашему мнению, действительно, именно оказание негативного влияния 

взрослого на ребенка, является основной составляющей преступления, исходящей из 

названия статьи 150 УК РФ. Целесообразна в данном свете позиция Верховного Суда  РФ о 

квалификации деяний виновного по части 3 статьи 30, статье 150 УК РФ для случаев, когда 

подросток не совершил преступление, но на него осуществлялось воздействие 

побудительного характера со стороны совершеннолетнего. В связи с этим, целесообразно 

внести изменения в положения о возмещении вреда потерпевшему. Материальные средства 

должны послужить средством получения качественной психотерапевтической помощи, так 

как психическое и психологическое здоровье подростка, а также формирование у него 

нравственных ценностей являются приоритетной задачей в воспитании подрастающего 

поколения. 

На сегодняшний день вовлечение несовершеннолетних в преступную среду 

посредством использования сети Интернет является крайне распространённым способом. 

Как правило, это обусловлено тем, что в дистанционном формате с несовершеннолетними 

легче договориться, по переписке их легче «подкупить» и преступник в целом может 

оказывать давление на неограниченное количество несовершеннолетних самыми 

разнообразными методами. В силу возраста данная категория лиц обусловлена излишней 

эмоциональностью, в некоторых аспектах агрессивностью и жестокостью, поэтому 

несовершеннолетними легче манипулировать. Как показывает практика, вовлечению  в 

преступную деятельность более подвержены несовершеннолетние из неблагополучных 

семей.  

 Для совершения преступлений в Интернете необходимо минимальное количество 

затрат и усилий для подготовки и непосредственной реализации. В связи с этим довольно 

злободневной проблемой является незащищенность несовершеннолетних в 

информационной среде от вредоносного контента и криминогенного воздействия 

преступников. Низкая раскрываемость, вместе с выраженными негативными 

последствиями для жизни вовлеченных несовершеннолетних, является еще одной 

характерной чертой правонарушений в киберпространстве. Аудитория русскоязычного 

сегмента, пользующаяся масштабными площадками сети Интернет, с каждым годом только 

увеличивается, что неудивительно на фоне полной цифровизации абсолютно всех сфер 

жизни. Если в 2012 году количество интернет-пользователей составляло 49% от населения 

России, то только к 2021 году число достигло 124 миллиона человек – это 85% населения 

страны, согласно исследованию GlobalDigital. Аналитическая служба Kepios предоставила 

информацию, что количество пользователей соцсетей в России за 2021 год возросло на 

семь миллионов (+7,1%)
4
. 

Согласно статистическим данным большинство российских детей коммуницируют в 

Интернете очень активно. Примерно 80 % лиц, не достигших совершеннолетия, выходят во 

                                                 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике при-

менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несо-

вершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/12182757/ (дата обращения: 06.01.2023). 
4
 Интернет в России в 2022 году: самые важные цифры и статистика [Электронный ресурс] // Режим 
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Всемирную сеть через собственные гаджеты, будь то ноутбук в своих комнатах или 

мобильные устройство. В настоящее время более чем у 80 % подростков нашей страны есть 

профили в различных социальных сетях, которые активно ведут свои странички, блоги, при 

этом у каждого 6 из них более 100 друзей. Около 40 % подростков в результате общения в 

интернете в дальнейшем встречаются с сетевыми знакомыми в реальной жизни
5
.  

Данные показатели свидетельствуют о явном преобладании в жизни подростков 

социальных сетей, поэтому важным является вопрос изучения и последующей разработки 

различных мер предупреждения вовлечения несовершеннолетних в преступления 

посредством социальных сетей путём усовершенствования российского законодательства в 

указанной области. 

За последние несколько лет, подростки стали чаще вовлекаться в этно-религиозные 

конфликты, в экстремистские группировки и националистические движения, становясь 

полноценными участниками преступных группировок. Данная тенденция обуславливается 

как внешнеполитическими факторами в рамках конкретного государства, так и 

внутренними убеждениями и мировоззрением самих подростков. Также в силу 

особенностей возрастного восприятия подростки по своей натуре склонны активно 

участвовать в антиобщественных движениях, не осознавая всю сущность последствий 

своих действий, что оказывает серьезное влияние на формирование их личности, а также 

культурные, моральные, эстетические ценности.  

Следующим важным моментом мотивов распространения антиобщественных 

материалов среди молодежи, в частности учащихся в средне специальных учебных 

учреждениях, является привлечение к себе внимания, набора огромного количества 

подписчиков, в дальнейшем обуславливающее рост просматриваемости страницы, целью 

чего и является размещение специфического контента. Написание песен молодежью, также 

приобрело небывалую популярность, где часто можно встретить опрометчивые строки с 

неоднозначным подтекстом, выражающихся в гордом и свободном выражении 

собственного умозрения, нередко затрагивающие экстремистские высказывания. Такие 

произведения искусства оставляют свой след в сознании людей, что при определенных 

обстоятельствах может негативно повлиять на их рациональное мышление, закладывая 

основу для потенциальных преступлений. Однако стоит указать, что в большинстве своем 

эти лица могут и вовсе не разделять представленной ими позиции в сети Интернет. 

Дети, особенно подростки, часто стремятся к самоутверждению и поиску своего 

места в обществе. Их вовлечение в антиморальные социальные сети является серьезной 

проблемой, которая может иметь негативные последствия для их развития и благополучия. 

Такие социальные сети могут содержать контент, который пропагандирует насилие, 

ненормативную лексику, сексуальные извращения, наркотики и другие опасные 

противоправные модели поведения. Несформировавшиеся молодые люди до 18 лет могут 

вовлекаться в антисоциальные молодежные группы, пропагандирующие аморальные 

ценности и противоправные формы поведения через социальные сети и мессенджеры 

Деятельность таких объединений, связана с психологической обработкой 

несовершеннолетних, изменением традиционных духовно-нравственных и эстетических 

ценностей. Практике известна масса случаев, когда подростков в интернете подговаривают, 

принуждают к совершению преступлений, а в случае отказа на несовершеннолетнего 

оказывается серьёзное давление путём угроз и шантажа. 

Социальная сеть ВКонтакте - иллюстрирует наличие множества антиобщественных 

социальных сообществ. Именно они ведут открытую пропаганду, призывают 

к националистической экстремистской и религиозной деятельности, которая выражается 

как просто в оскорбительных сообщениях, так и в полноценном вовлечении в преступную 

деятельность. В последние время особенно часто наблюдается пропаганда крайне 

негативной оценки деятельности государственной власти, призывы к 
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несанкционированным митингам и пикетированиям, в связи с чем многие информационные 

сообщества подлежат блокировке. Также наблюдается активное вовлечение через Интернет 

в преступления по мотивам расовой, религиозной и экстремисткой вражды. Всё чаще, к 

сожалению, наиболее активными участниками в данных группах становятся 

несовершеннолетние граждане 
6
.  

С точки зрения реализации уголовного наказания для лиц, которые вовлекают в 

противоправную деятельность несовершеннолетних в данной области, возникают спорные 

вопросы квалификации таких деяний. Так, согласно пункту 43 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1, в случаях, когда несовершеннолетний вовлечен в 

совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, а также из ненависти или вражды в 

отношении конкретной социальной группы, следует устанавливать и описывать … 

конкретные противоправные действия таких лиц, свидетельствующие о их виновности в 

совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 150 УК РФ»
7
. Иначе говоря, 

квалификация по ч. 4 ст. 150 УК РФ возможна при установлении факта, что 

несовершеннолетние, вовлеченные взрослым лицом по указанным мотивам в преступление, 

должны совершать действия, которые стали отражением сформированного ненавистного 

отношением к чему-либо. Как правило, данные мотивы выступают в качестве 

обстоятельств, отягчающих наказание. Однако, они могут квалифицировать деяние 

совершеннолетнего в качестве организатора, подстрекателя или соисполнителя 

преступления с экстремистским уклоном. То есть можно прийти к выводу, что 

квалификация по ч. 4 ст. 150 УК РФ будет только тогда, когда взрослое лицо не просто 

вовлекло несовершеннолетнего в совершение преступления, но и сформировало 

экстремистский мотив у него при совершении преступления. Исходя из этого, вовлечение 

несовершеннолетнего в преступление несёт за собой особую значимость на практике, так 

как негативно влияет на общественную и государственную безопасность. 

Можно сделать вывод, что несовершеннолетние- категория граждан, которая 

практически не защищена в интернет - пространстве и поэтому уязвима стать членом 

криминальной среды в юном возрасте. Подростки больше времени уделяют виртуальному, 

чем живому общению, поэтому войти к ним в доверие, таким образом, намного проще и 

доступнее. Также в рамках рассмотрения вопроса вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность посредством интернета можно выделить такую серьезную угрозу 

для нового поколения, как аутодеструктивное и суицидальное поведение лиц, не достигших 

18 лет. Подростки в силу возрастных особенностей быстро «входят в азарт», их легко 

вовлечь в преступную деятельность, но нередки случаи, когда приходит осознание того, что 

совершаемые действия опасны. Тогда они становятся заложниками ситуации, 

эмоционально и психологически самостоятельно не справляются, и поэтому нередки 

печальные последствия, которые наступают после вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 

Так, в апреле 2018 года гражданин К. был привлечен к уголовной ответственности за 

доведение до самоубийства 16-летней жительницы г. Тюмени. В ходе общения по 

видеосвязи предложил пострадавшей продемонстрировать обнаженное тело. Записав 

данные действия на цифровые носители, он предложил девушке за денежное 

вознаграждение рассылать свои фотографии, на что получил согласие. Спустя некоторое 

время, девочка отказала гражданину К. в рассылке своих фотографий. После отказа он 

                                                 
6
 Салахутдинов, А. А. Социальные сети как информационный канал экстремистского материала / А. 

А. Салахутдинов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 17 (76). — С. 561-564. 
7
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 

28.10.2021) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_110315/ (дата обращения: 28.02.2023). 



Современное общество и право 

№ 6 (67) 2023_______________________________________________________________________ 131 

неоднократно вынуждал потерпевшую поддерживать с ним неформальное общение по 

видеосвязи против ее воли, угрожая распространением обнаженных фотографий и 

видеозаписи среди знакомых и друзей, что привело ее в депрессивное состояние и 

побудило к суициду. 16- летняя девушка не смогла справиться с эмоциональным давлением 

и шантажом, который был ей оказан указанным мужчиной 
8
. 

Не является самостоятельным составов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 

УК РФ, совместная деятельность в совершении преступления взрослого и 

несовершеннолетнего. При этом предложение совершить нападение, высказанное со 

стороны лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, свидетельствует лишь о 

совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.  Поэтому 

одной из проблем практики является то, что следственные органы и суды иногда 

отождествляют вовлечение с фактом совершения преступления несовершеннолетним 

вместе с взрослым лицом. В правоприменительной практике это вызывает сложности, 

потому что по своей сути совместное участие в совершении преступления не должно 

рассматриваться как вовлечение. С точки зрения законодательства не является верным 

считать само по себе совестное действие – вовлечением. Также проблематичность вызывает 

и то, что при расследовании обстоятельства вовлечения детально не исследуются. Как 

правило, устанавливается, что взрослый предложил совершить преступление, а 

несовершеннолетнее лицо дало согласие на непосредственное участие в его совершении, но 

при этом не учитывается, было ли оказано активное психическое или физическое 

воздействие.  

Помимо этого, с точки зрения квалификации преступного деяния, обстоятельством, 

затрудняющим верную правовую оценку содеянного, является отсутствие анализа, как 

именно были осуществлены действия взрослого лица, вовлекающего несовершеннолетнего 

в совершение преступного деяния. Это характерно для тех случаев, когда органы 

расследования и суд руководствуются  перечислением всех способов, указанных в 

диспозиции ст. 150 УК РФ, не раскрывая их более детально и индивидуализировано
9
. 

Таким образом, исследование дознавателем, следователем и судьей обстоятельств 

того или иного дела поможет правильно квалифицировать общественно опасные деяния 

взрослого лица, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Мы считаем, что изучение вовлечения в контексте соучастия (как одной из 

форм подстрекательства) станет следствием не только ликвидации  разночтений в научной 

литературе, но и создаст общий подход законодателя к определению этого понятия. 

Особенно важным данное новшество будет при описании уголовно-правовых норм, 

содержащих такой термин. 
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УДК 343.253 

 

Ж.П. ГУНЗЫНОВ, А.Н. МЯХАНОВА, Д.В. СИНЬКОВ 

 

О МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ПРОФЕССИИ ПАЛАЧА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В контексте дискуссий об отмене моратория на смертную казнь и в целом ее применения 

как вида уголовного наказания остается без внимания моральная сторона профессии палача. В 

частности, законодательно не установлены требования к психологическому здоровью и психологи-

ческому состоянию должностных лиц, которые обязаны приводить смертный приговор в исполне-

ние, а также требования к кандидатам, принимаем на эту должность. По мнению авторов, это яв-

ляется серьезной проблемой, которая может сказаться и на психическом здоровье сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы, эффективности их работы, что, безусловно, требует особого вни-

мания. 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, палач, приведение в исполнение смертной каз-

ни.   

 
В последнее время в Российской Федерации активизировалось обсуждение отмены 

моратория на смертную казнь. Как вид уголовного наказания, она не была исключена из 

законодательства, однако исполнение смертельных приговоров было приостановлено. Не 

были исключены и нормы, касающиеся исполнения смертных приговоров и из Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. Иными словами, правовая основа для применения высшей 

меры наказания никуда не делась. Споры «за» и «против» смертной казни в основном каса-

лись морально-этических вопросов, связанных с фактом лишения жизни преступника, а 

также вероятности ошибок следствия, когда к ответственности привлекаются невиновные 

люди. В том числе, и приговариваются к смертной казни. 

Так, в 1979 г. в убийстве 9-летней девочки в г. Шахты Ростовской области был об-

винен Александр Кравченко. Суд приговорил его к расстрелу. И лишь спустя годы след-

ствием было установлено, что на самом деле убийство совершил небезызвестный Андрей 

Чикатило, который сам признался в этом
1
.   

Известны случаи и из мировой практики. Например, в 2014 г. в Японии на свободу 

был выпущен Ивао Хакамада. В 1966 г. его признали виновным в убийстве своих соседей и 

приговорили к смертной казни. Впоследствии, дело неоднократно пересматривалось и 

лишь в 2014 г. приговор был отменен, Хакамаду признали невиновным. Однако в заключе-

нии он провел целых 48 лет, которые уже не вернуть, и вышел на свободу глубоким стари-

ком
2
.   

Подобные истории становятся аргументом противников смертной казни. Как отме-

чал Федоранич С., ни прокурор, ни судья своими глазами не видели преступления, они 

лишь представили, как бы конкретный человек совершил преступление. И на основании 

этого у судьи возникает внутреннее убеждение, которое, к сожалению, не всегда оказывает-

ся истинным. 

Еще один их довод, лежащий по большей части в философской плоскости – это ли-

шение преступника шанса на исправление. Если при любом другом виде уголовного нака-

зания у осужденного существует возможность исправиться, вернуться к законопослушному 

образу жизни, то при смертной казни данной возможности не предоставляется.  

                                                 
1
 "Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян": Как из-за маньяка Чикатило казнили невиновного – 

URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/27265/4399883/ (дата обращения: 20.04.2023 г.) 
2
 Японский боксер 48 лет ожидал казни по сфабрикованному делу: показания выбивали пытками, а 

суд оставлял приговор в силе, несмотря на доказанную невиновность – URL: 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/puncher/2923817.html  (дата обращения: 23.04.2023 г.) 
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В то же время сторонники высшей меры наказания уповают на то, что пожизненно 

приговоренный содержится за счет государственного бюджета, т.е. по сути, на деньги нало-

гоплательщиком, среди которых их жертвы и их родственники. Кроме того, одним из дово-

дов становится также идея о том, что сохранение жизни убийцам и насильникам не вполне 

соответствует принципу справедливости наказания. Колоколов Я. поддерживает примене-

ние смертной казни, рассматривая ее не только как правовое ограничение, но и как физиче-

ское уничтожение преступника, которое гарантирует обществу полную безопасность от по-

добного деяния этого лица
3
.  

Представляется, что в подобных дискуссиях стороны упускают еще один немало-

важный момент – моральный аспект профессии палача. Очевидно, что смертная казнь по 

сути своей – это тот же акт насилия и акт убийства, т.е. умышленное причинение смерти 

другому лицу. Так, Хоружий В. В. отмечает, что «Смертная казнь – это узаконенное убий-

ство, и есть люди, которых государство обязывает это делать. Они, по сути, тоже будут со-

вершать убийства, но в отличие от преступников, которых они будут казнить, это будет их 

работой. В моральном контексте и палач, и серийный убийца мало чем отличаются друг от 

друга»
4
. Поэтому особого внимания заслуживает и психологическая сторона вопроса, а 

именно внутренние переживания сотрудников службы исполнения наказания, связанные с 

приведением в исполнение приговора. 

Стоит отметить, что действующее законодательство РФ не содержит подробных ука-

заний на то, кто именно из сотрудников ФСИН должен приводить смертный приговор в ис-

полнение. Как нет и специальных требований к такому сотруднику, связанных, в частности, 

с психо-эмоциональными особенностями личности.  

Сам порядок приведения приговора в исполнение регулируется ст. 186 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. В данной норме говорится, например, о том, что при проце-

дуре казни обязательно присутствие прокурора, представителя учреждения, в котором про-

водится казнь, и врача.
5
 

Также законодательством предусмотрены общие требования к поступающим на 

службу во ФСИН сотрудникам.  Все кандидаты проходят профессиональный психологиче-

ский отбор, цель которого изучение морально-этических и психологических качеств, выяв-

ление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ 

и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами
6
. 

Также Приказом  Федеральной службы исполнения наказаний от 13 декабря 2019 г. 

№ 1126 "Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на 

службу в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, сотрудников уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации, Требований к состоянию здоровья от-

дельных категорий граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную систему 

Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации, прохождение службы которых связано с особыми условиями, и перечней дополни-

тельных обязательных диагностических исследований" установлены требования к психиче-

скому здоровью сотрудников ФСИН 
7
.  

                                                 
3
 Колоколов Я. Н. Смертная казнь: Конституционный Суд РФ дает новое толкование проблемы // Рос-

сийский судья. - 2010. - № 1. - С. 6–10. 
4
 Хоружий В. В. Смертная казнь как вид наказания: основные тенденции развития в российском и за-

рубежном законодательстве // Colloquium-journal. - 2019. - № 27 (51). 
5
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [электронный документ] – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/873caceb91c8123949118e9c893b80cd44d30f4c/ (дата 

обращения: 15.05.2023 г.) 
6
 См. ч.6 ст. 17 Федерального закона от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ "О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" [электронный ресурс] – 

URL: https://base.garant.ru/71992738/ 
7
 Приказ  Федеральной службы исполнения наказаний от 13 декабря 2019 г. № 1126 "Об утверждении 

Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную систему 

Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, Требований 
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Однако, такие законодательные требования все равно не раскрывают морально-

нравственную сторону профессии палача и, соответственно, требования к психологическо-

му и морально-нравственному портрету исполнителей смертной казни.  Думается, что при 

решении данного вопроса необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Внутреннее восприятие ситуации. Как сотрудник уголовно-исполнительной 

системы отнесется к тому факту, что именно он должен, по сути, лишить приговоренного к 

смертной казни человека. К слову, в новейшей истории палачи нередко становились 

героями интервью. Практически все из них утверждали, что относились к процедуре казни 

безразлично, говоря о том, что это часть их служебных обязанностей
8
. 

2) Психологическая устойчивость в момент приведения смертной казни в 

исполнение. Сама казнь – довольно сложная и длительная по времени процедура, 

требующая предельной концентрации и стрессоустойчивости. Известны немало примеров, 

когда даже опытные сотрудники не справлялись с психологическим грузом и не могли 

надлежащим образом совершить необходимые действия. Так, широкую огласку получила 

история Джозефа Вуда, приговоренного к смертной казни в штате Аризона, США. В 

результате ошибки медицинских работников, вводивших смертельную инъекцию, агонию 

осужденного растянулась на несколько часов, хотя по нормативам смерть должна 

наступить в течение 10-15 минут
9
.   

3) Возможные посттравматические реакции сотрудника, его психологические 

переживания, связанные с приведением им смертного приговора в исполнение. 

Специалистами выделяются следующие возможные реакции: 

- Эмоциональные (страдание, угнетенное настроение, отчаяние, тревога, чувство 

вины); 

- Физиологические (нарушение сна, аппетита, боли, неприятные ощущения в теле); 

- Мыслительные (снижение или отсутствие концентрации внимания, замедленность 

мышления, сложность в принятии решений)
10

. 

В связи с этим, считаем необходимым предусмотреть в законодательстве 

обязательные меры по реабилитации сотрудников, которые будут принимать участие в 

исполнении смертных приговоров.   

Не будет лишним учесть и опыт зарубежных государств. Так, среди развитых стран 

одним из лидеров по числу приведенных в исполнение смертных приговоров является 

Китай (по данным различных международных агентств)
11

. 

 Смертная казнь в Китае приводится в исполнение либо в форме расстрела, либо 

смертельной инъекции
12

. При этом палачами могут выступать только сотрудники 

специального органа 法警 – «Судебной полиции». Практика показывает, что ее 

сотрудниками могут стать выпускники академий полиции либо военнослужащие. При этом 

                                                                                                                                                                
к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную 

систему Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

прохождение службы которых связано с особыми условиями, и перечней дополнительных обязательных диа-

гностических исследований" [электронный ресурс] – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

73438718/ 
8
 См. например «Дома всегда молчал: бывший палач "Бутырки" откровенно рассказал о чувствах во 

время смертной казни» - URL: https://tsargrad.tv/news/doma-vsegda-molchal-byvshij-palach-butyrki-otkrovenno-

rasskazal-o-chuvstvah-vo-vremja-smertnoj-kazni_224344 
9
 Arizona Man Gasps and Snorts During Lethal Injection Execution That Took Nearly Two Hours – URL: 

https://slate.com/news-and-politics/2014/07/botched-lethal-injection-of-joseph-wood-takes-two-hours.html 
10

 Сутормина В. А., Украинский С. В. К вопросу о психологической реабилитации сотрудников ОВД 

после применения огнестрельного оружия // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

- 2015. - № 10–2. 
11

 См. например Countries with Death Penalties[электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-death-penalty (дата обращения: 06.07.2023 г.) 
12

 Ст. 252 Уголовно-процессуального кодекса КНР [электронный документ] – URL: 

https://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm (дата обращения: 06.07.2023 г.) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
https://slate.com/news-and-politics/2014/07/botched-lethal-injection-of-joseph-wood-takes-two-hours.html
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-death-penalty
https://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm
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важно личное желание самого кандидата на поступление на службу в участии в процедурах 

казни
13

. 

Как и в российском законодательстве, конкретных требований к психологическому 

портрету исполнителя смертных приговоров в КНР нет. В то же время, по словам юриста 

Ли Вэя, на практике к приведению в исполнение приговора допускаются только «опытные 

сотрудники, с отличными психологическими качествами и сильным чувством долга»
14

. 

Известен случай, когда в провинции Тайвань старались удержать от ухода на пенсию 

сотрудника, со стажем работы более 20 лет. В течение этого периода он неоднократно 

участвовал в казнях и проявил высокую психологическую устойчивость. Его уход ставил 

под угрозу «задачу по расстрелу заключенных.  

Также сотрудник, привлеченный к исполнению смертной казни, может заявить о 

своем неудовлетворительном психологическом состоянии. После заключения врача-

психолога, такого сотрудника отстраняют от участия в процедуре казни
15

. 

Одним из способов снижения чувства вины у расстрельной команды, которая 

применяется на практике в Китае – это использование холостых патронов. В расстреле 

участвуют 5 человек, причем только одному случайным образом достается оружие с 

боевыми патронами, тогда как остальным четверым – с холостыми. Таким образом, сложно 

определить, кто именно совершил смертельный выстрел
16

. 

Таким образом, практика применения смертной казни показывает отсутствие 

единого подхода к моральным и психологическим аспектам личности сотрудников, 

приводящих в исполнение смертный приговор. Считаем, что при условии отмены 

моратория на смертную казнь в России, одной из первоочередных задач станет решение 

вопроса о предъявлении требований к личности сотрудника, который возьмет на себя роль 

палача и закрепление их в законодательстве РФ. В основу должны лечь его 

психологическая устойчивость, а также морально-этическое отношение к процессу казни. 

Должны быть исключены лица с садистскими наклонностями, склонные к повышенным 

эмоциональным реакциям и т. д. Обязателен, по нашему мнению, контроль врача-

психолога на всех этапах, чтобы исключить возможные неблагоприятные последствия для 

психического здоровья участников процедуры казни.  
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ON THE MORAL AND ETHICAL ASPECT OF THE EXECUTIONER 

PROFESSION AT THE PRESENT STAGE 

 
In the context of discussions about the abolition of the moratorium on the death penalty and, in gen-

eral, its application as a type of criminal punishment, the moral side of the executioner's profession is ig-

nored. In particular, there are no legislative requirements for the psychological health and psychological 

state of officials who are required to carry out the death sentence, as well as requirements for candidates ac-

cepted for this position. According to the authors, this is a serious problem that can also affect the mental 

health of employees of the penitentiary system, the effectiveness of their work, which, of course, requires spe-

cial attention. 

Keywords: death penalty, moratorium, executioner, execution of the death penalty.  
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УДК 343 

 

О.А. СТРОЕВА 

 

ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Противодействие этнической преступности сегодня – объективная необходимость не 

только для обеспечения национальной безопасности нашего государства, но и для стабильного раз-

вития и деятельности всех государственных и общественных институтов. В связи с этим исследо-

вание природы, сущности, содержания феномена этнической преступности, а также вопросов его 

предупреждения приобретает особую актуальность и научную значимость. В статье предложен 

авторский подход к понятию «этническая преступность», а также раскрыты общие черты, при-

сущие этническим преступным формированиям. На примере Орловской области рассмотрен регио-

нальный аспект предупреждения этнической преступности. 

Ключевые слова:  этническая преступность, этнос, предупреждение, обычаи, традиции, 

диаспора, миграция. 

 

На особую значимость борьбы с этнической преступностью неоднократно обращал 

внимание в своих выступлениях Президент Российской Федерации В.В. Путин, подчерки-

вая тот факт, что этническая преступность сегодня переросла в проблему государственной 

безопасности
1
.  

В соответствии с утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02 

июля 2021 года № 400 Стратегией национальной безопасности, «несмотря на принимаемые 

меры, в Российской Федерации остается высоким уровень преступности в отдельных сфе-

рах». Этническая преступность не является исключением и официальная статистика 

наглядно подтверждает указанный тезис. В этом контексте подчеркнем, что ежегодно 

участниками этнических преступных формирований совершается порядка 10 тыс. преступ-

лений. 

Несмотря на то, что, как таковая, преступность не имеет национальности, тем не ме-

нее, многие преступные связи часто опираются именно на этническую основу. В этой связи 

целесообразно исследовать природу, сущность, содержание феномена этнической преступ-

ности, определить основные направления предупреждения указанного вида преступности с 

целью удержания её на социально терпимом уровне.  

Изучение юридической литературы показало, что ряд авторов отмечают, что этниче-

ской преступности присуще обязательное наличие мотивов, в том числе национальной, ра-

совой, религиозной ненависти, кровной мести
2
. Щукин А.М., Вагин П.А., анализируя поня-

тие этнической преступности, приходят к выводу, что она, по своей природе, возникает 

вследствие конфликтов представителей того или иного этноса с местным населением (ко-

торое представлено иным этносом) в результате отвержения или пренебрежения культурой 

других этносов, дистанцирования и противопоставления себя другим этническим или наци-

ональным группам
3
. То есть видим здесь солидарность мнений авторов относительно нали-

чия мотивов, характеризующих этническую преступность. 

В свою очередь, М.П. Клейменов рассматривает этническую преступность сквозь 

призму спекуляции своей этнической определенностью, подразумевая противопоставление 

одной этнической общности другим этническим (национальным) образованиям
4
. При этом, 

по утверждению автора, основное отличие этнических преступных групп от иных заключа-

                                                 
1
 URL: http://www.isras.ru_index.php.page_id_2655 (дата обращения: 18.09.2023). 

2
 Кузьмина Н.В. Анализ деятельности организованных преступных этнических групп в контексте 

противоправного поведения // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Фи-

лософия. Социология. Право, 2010. № 14. С. 123-133. 
3
 Щукин А.М., Вагин П.А. Этническая преступность – зона ответственности уголовного розыска 

//Юридическая наука и правоохранительная практика, 2016. № 2 (36). С. 139. 
4
 Клейменов М.П. Введение в этнокриминологию: монография Омск: Омская академия МВД России, 

2004. С.165. 
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ется в наличии этнических связей, которые надежно защищают такие группы от проникно-

вения в них «посторонних лиц», служат барьером, препятствующим выходу из группы и 

вхождения в нее, формируют этнические особенности и мотивы поведения
5
.  

Современное научное знание, подчеркивая неопределенность, бесконечность транс-

формации, а также «текучесть» этничности, акцентирует внимание на субъективных факто-

рах, определяющих существование этнических групп. В качестве субъективных факторов, 

обеспечивающих этническое единство, признается наличие коллективного сознания этноса, 

мифологии, воображения, традиций, этнонима
6
. При этом, этническое сознание

7
 является 

не только ключевым фактором существования этнического единства, но и выступает ката-

лизатором этнической мобилизации, консолидации группы, преступного поведения. Имен-

но этническое сознание делает связи внутри преступных групп, сформированных на этни-

ческой основе, настолько сплоченными, что иное поведение, не в интересах группы, счита-

ется отклоняющимся, а иное «мнение» - инакомыслием. 

Этническую преступность также обуславливают и этнокультурные установки, кото-

рые определяют готовность человека (представителя этноса) воспринимать те или иные яв-

ления жизни этноса и в соответствии с этим «этническим» восприятием действовать. Зача-

стую такие этнокультурные установки напрямую влияют на течение отражательных про-

цессов при осуществлении или восприятии преступной деятельности. По отношению к сво-

ему этносу особо отмечается «стремление к психологической общности с группой».  

Рассматривая феномен этнической преступности, полагаем, что следует согласиться 

с утверждением о том, что этническая преступность охватывает не только деятельность 

преступных групп, сформированных на этнической основе, обладающих общностью терри-

тории, этнической идентичностью и имеющих доминирующие в этнической среде ценности 

и установки, но и криминальное поведение иноязычных преступных групп, которых не 

объединяет общность территории. Этнические преступления, в свою очередь, это также 

преступления, совершённые находящимися на территории Российской Федерации, в ре-

зультате внешней миграции, иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

Как справедливо утверждает А.Н. Поздняков, миграция – это не только потенциаль-

ный криминогенный фактор, но и основа формирования этнической преступности
8
. Таким 

образом, этническая преступность проявляется не только в криминальной деятельности и 

характере преступлений этнических преступных структур, но и зависит от количества и ка-

чества мигрантов
9
. Неслучайно, в Приказе Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции от 9 декабря 2022 года № 746
10

 к участникам преступных формирований, сформиро-

ванных по этническому принципу (на этнической основе), законодатель относит иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации некоренной по 

отношению к территории проживания национальности, объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений.  

Таким образом, этническая преступность включает в себя преступления, совершае-

мые: 

                                                 
5
 Клейменов М.П. Указ. соч. С.178. 

6
 Этноним (от древнегреческого ἔθνος (этнос) «нация» и ὄνομα (онома) «имя») – это название, приме-

няемое к конкретной этнической группе. 
7
 Под этническим сознанием понимаем осознание принадлежности к этнической группе; образ «мы» 

(представления о характерных чертах своего народа, его культуре, территории); сформированные единые эт-

нические интересы. 
8
 Поздняков А.Н. Миграция и этническая преступность: причинно-следственные связи: моногр. М.: 

Академия управления МВД России, 2019. С. 11. 
9
 Поздняков А.Н. Организация раскрытия и расследования преступлений, совершённых членами эт-

нических преступных структур: моногр. М.: Академия управления МВД России, 2012. С. 7. 
10

 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 9 декабря 2022 года № 746 «О госу-

дарственном едином статистическом учете данных о состоянии преступности, а также сообщениях о преступ-

лениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре» 
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1. «этническими» гражданами, проживающими вне своего исторического региона, 

то есть лицами нетитульной национальности по отношению к основному (титульному) 

населению субъекта проживания (основное население, при этом, не менее 80 %) и находя-

щимися вне своей малой родины. При этом, отметим, что деяние может относиться к этни-

ческому только в том случае, если представитель этноса совершит его вне своего историче-

ского региона. Так, например, на территории Орловской области «этническими» граждана-

ми, проживающими вне своего исторического региона, можно признать многочисленные 

диаспоры, которые зарегистрированы на территории субъекта: это армянская, узбекская, 

таджикская, азербайджанская, дагестанская, курдская, чеченская диаспоры, а также цыгане, 

афганцы, туркмены, ингуши и турки. Общая численность этносов, которые проживают на 

территории Орловской области не превышает 5% от общего количества населения, зареги-

стрированного на территории региона. При этом, национальный состав населения в Орлов-

ской области преимущественно представлен русскими – это 95%. 

2. иностранцами (в том числе гражданами Содружества Независимых Госу-

дарств
11

) и лицами без гражданства, находящимися (пребывающими, проживающими) на 

территории Российской Федерации и совершившими преступления в пределах границ 

страны пребывания. 

Как видим, для получения полной объективной информации о влиянии этнической 

преступности на оперативную обстановку на территории Российской Федерации в целом и 

отдельного субъекта Российской Федерации, в частности, следует учитывать не только 

криминальную активность этнических преступных групп (преступления, совершаемые 

представителями диаспор либо титульных наций, проживающих вне своего исторического 

региона), а также преступления, совершаемые иностранными гражданами (выходцами из 

ближнего и дальнего зарубежья) и лицами без гражданства. В этой связи важную роль иг-

рает контроль над миграционными потоками в Российской Федерации как неотъемлемым 

источником этнической преступности. 

Так, только в первом полугодии 2023 года на миграционный учет на территории Ор-

ловской области было поставлено 8 927 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе 637 зарегистрированных по месту жительства, 8 290 – по месту пребывания. Всего в 

2022 году на территории Орловской области было зарегистрировано 46 765 фактов поста-

новки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

1 944 зарегистрированных по месту жительства, 44 821 – по месту пребывания, в 2021 году 

– 29 346 указанных фактов постановки на миграционный учет (1 729 – зарегистрированных 

по месту жительства, 27 167 – по месту пребывания), в 2020 году – 25 228 фактов (1 902 – 

зарегистрированных по месту жительства, 23 326 – по месту пребывания), в 2019 году – 

40 021 факт (2 782 – зарегистрированных по месту жительства, 37 239 – по месту пребыва-

ния)
12

 (рис. 1).  

                                                 
11

 Далее – СНГ. 
12

 Статистические сведения по миграционной ситуации с распределением по странам и регионам за 

2022, 2021, 2020, 2019 годы URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/  
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Рис. 1 

Важно отметить, что отдельное внимание в процессе предупреждения этнической 

преступности необходимо уделять иностранным гражданам, прибывшим из стран с «повы-

шенной террористической активностью». Сегодня, например, только на территории Орлов-

ской области, на миграционном учете состоят иностранные граждане, прибывшие из таких 

регионов «повышенной террористической активности» как Казахстан, Киргизия, Узбеки-

стан, Афганистан, Иран, Турция, Египет, Сирия, Ирак, Нигерия, Йемен, Пакистан, Грузия, 

Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Судан и др. 

Безусловно, миграция способствует росту преступности и пополнению диаспор и 

землячеств. В свою очередь, оперативная обстановка в сфере борьбы с этнической преступ-

ностью находится в прямой зависимости от процессов, происходящих в миграционной сре-

де. Как отмечает И. Полонский «попадая в более атомизированную и лишенную жестких 

правил среду современного общества, часть мигрантов достаточно легко «пускается во все 

тяжкие», допуская преступления и правонарушения, зачастую, вставая на путь системати-

ческих преступных действий в рядах организованных преступных группировок, формируе-

мых на основе этнической или территориальной принадлежности»
13

.  

Так, в Орловской области в октябре 2020 года в п. Нарышкино суд рассмотрел уго-

ловное дело, возбужденное по факту хищения топлива из нефтепродуктопровода на терри-

тории Урицкого района Орловской области, которое совершили четверо уроженцев Даге-

стана. Из материалов дела следует, что злоумышленники получили от неустановленных 

следствием лиц информацию о наличии несанкционированной врезки в магистральный 

нефтепродуктопровод, принадлежащий компании «Транснефть-Дружба»
14

. Другой пример, 

в сентябре 2023 года Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 

участников китайской этнической преступной группировки, признав их виновными в вы-

могательстве, похищении, незаконном лишении свободы и разбое
15

. 

На примере Орловской области рассмотрим происходящие в регионе миграционные 

процессы, которые в настоящее время складываются с учетом прибытия граждан с терри-

тории Украины. Согласно статистическим данным УМВД России по Орловской области на 

                                                 
13

 Этническая преступность - угроза национальной безопасности России и других стран URL: 

https://omsk.sledcom.ru/Protivodejstvie-/item/1453924/  
14

 Уроженец Дагестана отправлен судом в колонию за кражу топлива из нефтепровода URL: 

https://etnocrime.info/podozreniya/2359  
15

 Санкт-Петербург - Участники китайской этнической преступной группировки признаны виновны-

ми в вымогательстве, похищении, незаконном лишении свободы и разбое URL: 

https://etnocrime.info/prigovory/6278  
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территории региона, по состоянию на июнь 2023 года, на миграционном учете состоит око-

ло 9 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства
16

, наибольшее количество (75%) – 

это граждане Украины, Туркменистана и государств-участников СНГ (граждане Узбеки-

стана, Беларуси, Армении), около 1% – граждане Европейского союза (Латвии, Литвы, 

Италии, Германии) и 24% – Египет, Индия, Сирия, Йемен, Гаити (рис. 2). 

 
Рис.2 

Как видим из диаграммы, наибольший удельный вес иностранных граждан на терри-

тории Орловской области представлен гражданами Украины, что, в первую очередь, обу-

словлено происходящими в настоящее время геополитическими процессами. Для таких 

стран, как Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Армения высокий показатель удельно-

го веса граждан на территории Орловской области, как и в целом в Российской Федерации, 

объясняется процессами трудовой миграции, обусловленной, зачастую, экономической не-

стабильностью в их родных регионах и низким уровнем дохода. При этом, если говорить о 

целях, которые иностранные граждане указывают при въезде в Российскую Федерацию, 

наибольшее количество иностранных граждан прибывает в регион преимущественно в 

частных целях въезда – 46 %, для осуществления трудовой деятельности – 29 %, в учебных 

целях – 10 %. 

Каждая этническая общность, находящаяся на территории Российской Федерации,  

стремится отстаивать свои интересы и соблюдать свои национальные традиции, которые 

связывают ее с исторической родиной, своим происхождением, местом проживания, воспи-

танием, языком, на котором говорит и мыслит, традициями, сохраняющимися в памяти, 

независимо от места ее географического обитания
17

. Этнос, как социальная и психологиче-

ская общность, способствует формированию мировоззрения, определяет приоритетные ви-

ды и цели деятельности, способствует выделению общих ценностей, что, в последствии, 

определяет ключевые мотивы преступной деятельности. Неслучайно, учеными и практиче-

скими сотрудниками помимо общих черт (признаков) этнической преступности, выделяют-

ся и ключевые свойства, присущие преступному поведению конкретного этноса (общности, 

нации), это, своего рода, «специализация», сосредотачивающая преступную деятельность 

на конкретной сфере. Так, например, выходцы Таджикистана, в силу преобладания на тер-

ритории их страны наркобизнеса в качестве преступной деятельности, приезжая на терри-

торию Российской Федерации, в преобладающем большинстве случаев, совершают пре-

ступления (из всего массива совершаемых ими преступлений), связанные с наркотиками. 

                                                 
16

 Статистические сведения по миграционной ситуации с распределением по странам и регионам за ян-

варь-июнь 2023 года URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/ 
17

 Щукин А.М., Вагин П.А. Указ. соч. С.138-139. 
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Кроме этого, потребление наркотических средств (веществ) у отдельных этносов является 

не только нормой, но и обычаем, например, для таджиков – это курение конопли, для узбе-

ков – это употребление масла каннабиса, вследствие чего торговля наркотическими сред-

ствами для них, как правило, не воспринимается как преступное поведение
18

. 

Чеченскому народу, к примеру, присущи обычаи взаимопомощи («белхи») и кон-

фискации излишне нажитого членами общины имущества, в том числе взносы («байталвак-

кхар»)
19

. Данные обычаи в совокупности порождают тесные взаимоотношения и коллекти-

визм между членами одной общины или группы
20

.  

Подводя итог, стоит отметить, что этнические преступные формирования имеют 

общие черты, среди которых: 

1. устоявшиеся, исторически сложившиеся обычаи и традиции внутри этноса, не-

редко противоречащие законодательству Российской Федерации (к таким обычаям можно 

отнести кровную месть, многожёнство,  куначество и др.). Так, примером кровной мести 

может быть дело, которое получило резонанс в Брянской области. 9 ноября 2022 года, в 

Брянском областном суде коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вер-

дикт по уголовному делу в отношении 50-летнего и 44-летнего жителей Московской обла-

сти, оба – уроженцы республики Дагестан, которые в июле 2021 года убили уроженца Та-

джикистана. Как следует из материалов уголовного дела гражданин Таджикистана в сен-

тябре 2019 года, находясь в одном из ночных клубов города Москвы, в ходе ссоры совер-

шил убийство 21-летнего жителя Московской области, являющегося уроженцем Республи-

ки Дагестан, после чего скрылся от правоохранительных органов. В октябре 2020 года 50-

летний отец убитого парня организовал преступную группу с целью убийства виновного в 

смерти его сына за денежное вознаграждение
21

; 

2. религиозные взгляды, которые нередко затрудняют деятельность правоохрани-

тельных органов (например, в случае насильственной смерти исповедавшего ислам лица 

возникают сложности при проведении судебно-медицинской экспертизы, поскольку со-

гласно религиозным традициям тело должно быть захоронено в день смерти, в этой связи 

родственники отказываются от вскрытия, что противоречит действующему российскому 

законодательству); 

3. принцип землячества и национальности этнических структур, предусматриваю-

щие сплочённость участников этнических формирований (клановые, родственные, нацио-

нальные связи, обособленность общин); 

4. низкий уровень образования представителей этнических групп (лиц нетитульной 

национальности), позволяющий манипулировать их поведением, в результате искажается 

восприятие реальности, в том числе формируются и развиваются радикальные взгляды, 

экстремистские и террористические воззрения, а также возникают конфликты на религиоз-

ной почве; 

5. наличие национального языка, который создает сложности при переводе (с 

национального языка на русский) при производстве лингвистических и фоноскопических 

экспертиз. Такие экспертизы являются комплексными, для их проведения необходимо уча-
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стие специально обученных лингвистов. Однако количество таких специалистов среди со-

трудников крайне мало. В результате затрудняется производство экспертиз и, соответ-

ственно, увеличивается время на их проведение. На практике нередко только благодаря ре-

зультатам лингвистической экспертизы удаётся установить причастность к деятельности 

преступной этнической группы. Отметим, что сотрудники экспертно-криминалистических 

подразделений при проведении лингвистической экспертизы исследуют не первоисточник 

(осуществляют анализ предоставленного перевода).  
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