


Евразийский
юридический
журнал

№ 8 (171) 2022

Издается при содействии Московского 
государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА). Международный научный и 
научно-практический юридический 
журнал. Свободная трибуна по обмену 
мнениями по теории и практике права 
в Российской Федерации, странах 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и дальнего зарубежья.

С 1 марта 2010 международный научно-
практический журнал «Евразийский 
юридический журнал» был включен 
в перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук по юридическим 
наукам.
С 1 декабря 2015 года «Евразийский 
юридический журнал» включен в 
перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук  
по трем специальностям: 
12.00.00 Юридические науки 
08.00.00 Экономические науки 
09.00.00 Философские науки 
(список Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации).

Издается с октября 2007 г.
Выходит ежемесячно с января 2009 г.

Все права защищены и охраняются 
законодательством Российской 
Федерации об авторском праве.  
Ни одна из частей настоящего издания 
и весь журнал в целом не могут быть 
воспроизведены, переведены на 
другой язык, сохранены на печатных 
формах или любым другим способом 
обращены в иную форму хранения 
информации без предварительного 
согласования и письменного разрешения 
редакции. Ссылки на настоящее издание 
обязательны.

За содержание опубликованной рекламы 
редакция ответственности не несет.  
Точка зрения авторов статей, иных 
материалов, опубликованных в 
“Евразийском юридическом журнале”, 
может не совпадать с точкой зрения 
редакции.

Идея проекта и его осуществление 
принадлежат Фархутдинову И.З. с 2007 
года.

© Евразийский юридический журнал, 2022

Подписано в печать 28.08.2022
Формат 62х84 1/8. Усл. печ. л. 21,11. 
Тираж 1500 экз.
Руководитель интернет-проектов – 
Фархутдинов Д. И., 
Компьютерная верстка – Брылев С. О.
Адрес редакции: 119034, г. Москва,  
ул. Пречистенка, д. 10. 
тел.: (499) 766-91-92,
    +7 (917) 40-10-889 
email:  eurasialaw@mail.ru, 

eurasianoffice@yandex.ru
https://eurasialaw-journal.ru/

Редакционный совет журнала

Председатель
МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина – МГЮА) 

Заместитель председателя
БЕКЯШЕВ Камиль Абдулович, д.ю.н., профессор, член Постоянной палаты третейского суда (г. Гаага)

Члены редакционного совета
АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович, д.ю.н., профессор (Российский университет дружбы народов - РУДН)
АЗНАГУЛОВА Гузель Мухамметовна, д.ю.н., профессор (Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ)
АНТОНЯН Елена Александровна, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина – МГЮА)
БАТХИЕВ Рашид Хусейнович, к.ю.н., cудья верховного суда Российской Федерации в отставке
БЕГИЧЕВ Александр Валерьевич, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина - МГЮА)
БЕКЯШЕВ Дамир Камилевич, д.ю.н., доцент (Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) - МГИМО)
БИРЮКОВ Павел Николаевич, д.ю.н., профессор (Воронежский государственный университет)
БОНДАРЕНКО Виктор Николаевич, д.ф.н., профессор (Башкирский государственный педагогический университет)
БУРЕНИНА Ирина Валерьевна, д.э.н., профессор (Уфимский государственный нефтяной технический университет) 
ВАЛЕЕВ Револь Миргалимович, д.ю.н., профессор (Казанский (Приволжский) федеральный университет – КФУ) 
ГРАЧЕВА Елена Юрьевна, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина – МГЮА) 
ГУСЕЙНОВ Абдусалам Абдулкеримович, д.ф.н., академик РАН (Институт философии РАН, Вице-президент Российского 

философского общества)
ЗОЛОТОВ Александр Владимирович, д.э.н., профессор (Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского – ННГУ) 
ИСМАИЛОВ Шавкат Махмудович, д.ю.н., профессор, государственный советник юстиции Республики Таджикистан 
КИРИЛЕНКО Виктор Петрович, д.ю.н., профессор, (Северо-западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ)
КРИВЕНЬКИЙ Александр Иванович, д.и.н., профессор (Московский городской педагогический университет) 
КОЧАРЯН Виген Владимирович, к.ю.н., доцент (Ереванский государственный университет) 
ЛЕШКЕВИЧ Татьяна Геннадьевна, д.ф.н., профессор (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
ЛУКОВ Валерий Андреевич, д.ф.н., профессор (Московский гуманитарный университет – МосГУ) 
МАКАР Светлана Владимировна, д.э.н., ведущий научный сотрудник (Финансовый университет при Правительстве РФ)
МИШАЛЬЧЕНКО Юрий Владимирович, д.э.н., профессор (Санкт-Петербургский государственный университет)
НЕЧЕВИН Дмитрий Константинович, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина – МГЮА) 
НИГМАТУЛЛИН Ришат Вахидович, д.ю.н., профессор (Башкирский государственный университет) 
РАГУЛИН Андрей Викторович, д.ю.н., доцент,  главный редактор журнала «Евразийская адвокатура» 
РОМАНОВСКАЯ Вера Борисовна, д.ю.н., профессор (Нижегородский государственный университет   

им. Н.И. Лобачевского – ННГУ)
РАСТОРОПОВ Сергей Владимирович, д.ю.н., профессор (Университет прокуратуры Российской Федерации)
РУСАКОВА Екатерина Петровна, д.ю.н., профессор (Российский университет дружбы народов - РУДН)
САЛИХОВ Гафур Губаевич, д.ф.н., профессор (Башкирский государственный университет)
СЕВАЛЬНИКОВ Андрей Юрьевич, д.ф.н., главный научный сотрудник (Институт философии РАН)
СИНЕЛЬНИКОВА Валентина Николаевна – д.ю.н., профессор (Высшая школа экономики)
СИНЮКОВ Владимир Николаевич, д.ю.н., профессор (Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина – МГЮА)
СМИРНОВ Андрей Вадимович, д.ф.н., академик РАН (Институт философии РАН,  Президент Российского философского 

общества)
ТИТОВ Вадим Александрович, д.ф.н., профессор (Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова – РЭА) 
ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович, д.ю.н. (Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва), 

Председатель редакционной коллегии (Главный редактор)
ФАХРУТДИНОВА Елена Валерьевна, д.э.н., профессор (Казанский (Приволжский) федеральный университет – КФУ)
ФРОЛОВА Евгения Евгеньевна, д.ю.н., профессор (Российский университет дружбы народов - РУДН)
ХАЙКИН Марк Михайлович, д.э.н., профессор (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург)
ХАРЛАМОВ Андрей Викторович, д.э.н., профессор (Санкт-Петербургский государственный экономический университет)
ЦХАДАДЗЕ Нелли Викторовна, д.э.н., профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ)
ЧИБИНЕВ Анатолий Михайлович, д.э.н., профессор (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет)
ЧУМАКОВ Александр Николаевич, д.ф.н., профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ)
ЯРАШЕВА Азиза Викторовна, д.э.н., профессор (Институт социально-экономических проблем народонаселения 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН)
ШУВАНОВ Станислав Александрович, Председатель МОД Российской службы мира, ветеран Дипломатической службы России
ЯСТРЕБОВ Олег Александрович, д.ю.н., д.э.н., профессор (Российский университет дружбы народов – РУДН)



Eurasian
Law
Journal

№ 8 (171) 2022

Journalis published withsupport of the  
O. E. Kutafin Moscow State Law University 
(MSAL). International scientific and practical 
law journal. A free forum for exchange of views 
on the theory and practice of law in Russia, the 
Commonwealth of Independent States (CIS) 
and other countries.

On December 1, 2015  international scientific 
and practical journal «Eurasian Law Journal» 
is included to the list of leading reviewed 
scientific journals and editions in which the 
basic scientific results of dissertations for 
scientific degrees of the Ph.D. have to be 
published, in the fields of:
12.00.00 Legal sciences
08.00.00 Economic sciences
09.00.00 Philosophical sciences 
(a List of the Higher Attestation Commission of 
the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation).

Published since October 2007.
Monthly Law Journal since January 2009.

All rights reserved and protected by copyright 
legislation of the Russian Federation.  
No part of this publication and the entire 
journal as a whole may be reproduced in any 
form, translated, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any way or by any means 
of electronic, mechanical, photocopying, 
recording, or otherwise without prior consent 
and written permission of the publisher. 
References to this edition are required.

Editorial Board is not responsible for the 
content of the advertisements. The opinions 
of the members of the Editorial Board may not 
coincide with the opinions of the authors of the 
articles and other materials published in the 
"Eurasian Law Journal".

The project and its implementation are the 
work of Farkhutdinov I. Z. since 2007

© Eurasian law journal, 2022

Signed for printing 28.08.2022 
Format 62x84 1/8. 
Conv. print. sh. 21,11. 
Issue 1500 copies.
Head of the Internet projects –  
Farkhutdinov D. I.
Desktop publishing – Brylev S. O.
Address of the Editor's Office:
10, Prechistenka Str., Moscow, 119034 
Phone: (499) 766-91-92,
        +7 (917) 40-10-889 
e-mail:  eurasialaw@mail.ru, 

eurasianoffice@yandex.ru
https://eurasialaw-journal.ru/

Editorial council

Chairman
MATSKEVICH Igor Mikhailovich, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University - MSAL)

Vice-Chairman
BEKYASHEV Kamil Abdulovich, Ph.D. in Law, Professor, member of the Permanent Court of Arbitration (Hague)

Editorial council members
ABASHIDZE Aslan Huseynovich, Ph.D. in Law, Professor (People’s Friendship University of Russia - PFUR)
ANTONYAN Elena Aleksandrovna, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University – MSAL)
AZNAGULOVA Guzel Mukhammetovna, Ph.D. in Law, Professor (Institute of Legislation and Comparative Law under the 

Government of the Russian Federation)
BATKHIEV Rashid Huseynovich, Ph.D. in Law, ex-judge of the Supreme Court of the Russian Federation 
BEGICHEV Alexander Valeryevich, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University - MSAL)
BEKYASHEV Damir Kamilevich , Ph.D. in Law, Associate Professor (Moscow State Institute of International Relations (University) - MGIMO)
BIRYUKOV Pavel Nikolaevich, Ph.D. in Law, Professor (Voronezh State University)
BONDARENKO Victor Nikolaevich, Ph.D. in Philosophy, Professor (Bashkir State Pedagogical University)
BURENINA Irina Valerjevna, Ph.D. in Economics, Professor (Ufa State Petroleum Technological University)
CHIBINEV Anatoliy Mikhailovich, Ph.D. in Economics, Professor (Sankt-Petersburg State University of Architecture  

and Civil Engineering)
CHUMAKOV Alexandr Nikolaevich, Ph.D. in Philosophy, Professor (Financial University under the Government  

of the Russian Federation).
FAKHRUTDINOVA Elena Valerjevna, Ph.D. in Economics, Professor (Kazan (Volga region) Federal University)
FARKHUTDINOV Insur Zabirovich, Ph.D. in Law (Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow), 

Chairman of the Editorial Board (Editor-in-Chief)
FROLOVA Evgeniya Evgenjevna, Ph.D. in Law, Professor (People’s Friendship University of Russia - PFUR)
GRACHEVA Elena Yurjevna, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University - MSAL)
GUSEINOV Abdusalam Abdulkerimovich, Ph.D. in Philosophy, Academician of the RAS (Institute of Philosophy of the RAS, Vice- 

President of the Russian Philosophical Society)
ISMAILOV Shaukat Makhmudovich, Ph.D. in Law, Professor, State Counselor of Justice of the Republic of Tajikistan 
KHARLAMOV Andrey Victorovich, Ph.D. in Economics, Professor (Sankt-Petersburg State Economical University)
KHAYKIN Mark Mikhaylovich, Ph.D. in Economics, Professor (National Mineral Resources (University of Mines, Saint-Petersburg) 
KIRILENKO Viktor Petrovich, Ph.D. in Law, Professor (North-West Institute of Management of the RANEPA under the President 

of the Russian Federation)
KOCHARYAN Vigen Vladimirovich, Ph.D. in Law, Associate professor (Yerevan State University)
KRIVENKIY Alexander Ivanovich, Ph.D. in History, Professor (Moscow City Pedagogical University)
LESHKEVICH Tatjana Gennadjevna, Ph.D. in Philosophy, Professor (South Federal University, Rostov-on-Don)
LUKOV Valery Andreevich, Ph.D. in Philosophy, Professor (Moscow University for the Humanities)
MAKAR Svetlana Vladimirovna, Ph.D. in Economics, Leading Researcher (Financial University under the Government of the 

Russian Federation)
MISHALCHENKO Yuriy Vladimirovich, Ph.D. in Economics, Professor (Saint-Petersburg State University)
NECHEVIN Dmitriy Constantinovich, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University - MSAL) 
NIGMATULLIN Rishat Vakhidovich, Ph.D., Professor (Bashkir State University)
RAGULIN Andrey Viktorovich, Ph.D. in Law, associate professor, Editor-in-chief of the journal “Eurasian Advocacy”
RASTOROPOV Sergey Vladimirovich, Ph.D. in Law, Professor (University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation)
ROMANOVSKAYA Vera Borisovna, Ph.D. in Law, Professor (N.I. Lobachevsky Nizhniy Novgorod State University) 
SALIKHOV Gafur Gubaevich, Ph.D. in Philosophy, Professor (Bashkir State University, Ufa)
RUSAKOVA Ekaterina Petrovna, Ph.D. in Law, Professor (Peoples’ Friendship University of Russia - PFUR)
SEVALNIKOV Andrey Yurievich, Ph.D. in Philosophy, chief researcher (Institute of Philosophy of the RAS)
SHUVANOV Stanislav Aleksandrovich, Chairman of the Russian Peace Service, a veteran of the Diplomatic Service of Russia
SINELNIKOVA Valentina Nikolaevna – Ph.D. in Law, Professor (Higher School of Economics)
SINYUKOV Vladimir Nikolaevich, Ph.D. in Law, Professor (O.E. Kutafin Moscow State Law University - MSAL)
SMIRNOV Andrey Vadimovich, Ph.D. in Philosophy, Academician of the RAS (Institute of Philosophy of the RAS, President of the 

Russian Philosophical Society)
TITOV Vadim Aleksandrovich, Ph.D. in Philosophy, Professor (G.V. Plekhanov Russian Economic Academy (REA))
TSKHADADZE Nelly Viktorovna, Ph.D. in Economics, Professor (Financial University under the Government of the Russian 

Federation)
VALEEV Revol Mirgalimovich, Ph.D. in Law, Professor (Kazan (Volga region) Federal University)
YARASHEVA Aziza Viktorovna, Ph.D. in Economics, Professor (Institute of Socio-Economic Problems of Population of the 

Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences)
YASTREBOV Oleg Aleksandrovich, Ph.D. in Law, Ph.D. in Economics, Professor (People’s Friendship University of Russia - PFUR)
ZOLOTOV Alexandr Vladimirovich, Ph.D. in Economics, Professor (N.I. Lobachevsky Nizhniy Novgorod State University)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
EURASIAN LAW JOURNAL

Редакционная коллегия
Главный редактор 
ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович, д.ю.н. 
(Институт государства и права Российской академии наук)

Члены редакционной коллегии
заместитель главного редактора:  
СОЛНЦЕВ Александр Михайлович, к.ю.н., доцент  
(Российский университет дружбы народов – РУДН)

заместитель главного редактора: 
БОНДАРЕНКО Александр Викторович, к.ф.н., доцент 
(Уфимский государственный нефтяной технический университет)

ответственный редактор: 
ЛУКИЯНОВ Михаил Юрьевич, к.п.н.  
(Уфимский государственный нефтяной технический 
университет)

помощник главного редактора: 
АБАНИНА Елена Николаевна, к.ю.н., доцент  
(Саратовская государственная юридическая академия)

научный редактор: 
ЕРМОЛИНА Марина Анатольевна, к.ю.н., доцент  
(Санкт-Петербургский государственный университет)

редактор английского текста: 
ФАРХУТДИНОВ Линар Илшатович, к.ф.н.

БЕКЯШЕВ Дамир Камильевич, д.ю.н., доцент

ГАБДРАХМАНОВ Фарит Вадутович, к.ю.н., доцент

ГУЛИЕВ Игбал Адиль оглы, к.э.н.

ЖУРАВЛЕНКО Николай Иванович, к.ю.н., доцент 

ИВАНОВА Светлана Владимировна, к.п.н., доцент

МЕХДИЕВ Эльнур Таджаддинович, к.и.н.

ОСТАПОВИЧ Игорь Юрьевич, д.ю.н., доцент 

ПАНЧЕНКО Владислав Юрьевич, д.ю.н., доцент 

САФРОНОВ Константин Юрьевич 

СОДИКОВ Шарбатулло Джаборович, к.ю.н.

ТАКМАКОВА Елена Валерьевна, д.э.н., доцент 

ФАЙЗУЛЛИН Гаяз Габдельисламович, к.ю.н., доцент 

ЧАТТАЕВ Азамат Русланович, к.ю.н.
ШАЙДУЛЛИНА Венера Камилевна, к.ю.н., доцент

руководитель интернет-проектов: 
ДРЯХЛОВ Сергей Павлович

Идея проекта и его осуществление принадлежат Фархутдинову И.З.

Учредитель: 
ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович  
(Свидетельство ПИ № ФС77-46472 от 2.10.2011 г.)

Editorial board
Editor-in-Chief 
FARKHUTDINOV Insur Zabirovich, Doctor of Law  
(Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences)

Editorial board members
deputy Editor-in-Chief: 
SOLNTSEV Aleksandr Mikhaylovich, Ph.D. in Law, Associate Professor 
(Peoples Friendship University of Russia – PFUR)

deputy Editor-in-Chief: 
BONDARENKO Aleksandr Viktorovich, Ph.D. in Philosophy, Associate Professor  
(Ufa State Petroleum Technological University)

executive editor: 
LUKIYANOV Mikhail Yurevich, Ph.D. in Political Science 
(Ufa State Petroleum Technological University)

assistant Editor-in-Chief: 
ABANINA Elena Nikolaevna, Ph.D. in Law, Associate Professor  
(Saratov State Law Academy)

scientific editor: 
ERMOLINA Marina Anatolyevna, Ph.D. in Law, Associate Professor  
(Saint-Petersburg State University)

english text editor: 
FARKHUTDINOV Linar Ilshatovich, Ph.D. in Philosophy

BEKYASHEV Damir Kamilevich, Ph.D. in Law, Associate Professor

GABDRAHMANOV Farit Vadutovich, Ph.D. in Law, Associate Professor

GULIYEV Igbal Adil ogly, Ph.D. in Economics

ZHURAVLENKO Nikolay Ivanovich, Ph.D. in Law 

IVANOVA Svetlana Vladimirovna, Ph.D. in Psychological Sciences,  
Associate Professor

MEHDIEV Elnur Tadzhaddinovich, Ph.D. in History

OSTAPOVICH Igor Yuryevich, Ph.D. in Law, Associate Professor 

PANCHENKO Vladislav Yuryevich, Ph.D. in Law, Associate Professor 

SAFRONOV Konstantin Yuryevich 

SODIKOV Sharbatullo Jaborovich, Ph.D. in Law

TAKMAKOVA Elena Valerjevna, Ph.D. in Economics, Associate Professor

FAIZULLIN Gaiaz Gabdelislamovich, Ph.D. in Law, Associate Professor 
CHATTAEV Azamat Ruslanovich, Ph.D. in Law

SHAYDULLINA Venera Kamilevna, Ph.D. in Law, associate professor

head of the internet-projects:
DRYAKHLOV Sergey Pavlovich

The project and its implementation are the work of Farkhutdinov I. Z.

Founder: 
FARKHUTDINOV Insur Zabirovich  
(Certificate PI № FS77-46472 of 2.10.2011)



4

СОДЕРЖАНИЕ

PERSONA GRATA
Е.О.Ананьева:
Гражданско-правовоерегулирование
вопросовцифровизацииобщества
Интервью сАнаньевой Екатериной Олеговной, кандидатом 
юридических наук, доцентом, доцентом института подготовки 
государственных и муниципальных служащих 
академии ФСИН России. ..................................................................... 14

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ПавловаМ.А.
О необходимости создания Евразийского суда 
по правам человека ............................................................................. 19

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
АлиевШ.И.,ИбрагимовМ.Т.,ТаиловаА.Г.
Роль ВОЗ и международного права в период пандемии ................. 22
НорбоеваТ.В.
Деятельность ЮНЕП по продвижению концепции экологически 
безопасного обращения с химическими веществами ...................... 25
ЛаворенкоС.Ю.
К вопросу о толковании права на неприкосновенность частной 
жизни в практике государств в свете международного 
права прав человека ............................................................................ 29
КаземиШариатПанахиЛ.
Сравнение ядерных программ Ирана и Израиля 
с точки зрения международного права .............................................. 33
ПаничкинИ.В.
Перспективы сотрудничества арктических государств 
в вопросах международно-правового регулирования 
нефтегазовой деятельности в Арктике .............................................. 41
АсланбейлиБ.А.
Различные аспекты межгосударственного сотрудничества 
в области избежания двойного налогообложения ........................... 45
АйриянЭ.В.
Выбор между отдельной апелляционной инстанцией 
и международным инвестиционным судом: ключевой 
аспект реформы инвестиционного арбитража ................................. 52
ЧеньЮйтун
Проблемы взаимодействия положений соглашений ВТО 
и региональных торговых соглашений ...................................................56

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
ГореницаВ.В.
Трансграничное банкротство: признание и исполнение 
судебных решений по законодательству РФ и КНР ......................... 60
ЛукТхиЛи
Отзывы о штрафе за нарушение контракта в соответствии 
с положениями коммерческого права во Вьетнаме ......................... 64

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
СеменоваЯ.В.
Формирование правового регулирования использования 
биометрических данных в Европейском Союзе ............................... 67

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ДолженковаЕ.,МохоровД.А.,КосаревС.Ю.,ШубниковЮ.Б.
Сравнительно-правовой анализ нормативно-правового 
регулирования противодействия коррупции ..................................... 71
БайдароваМ.А.
Исключения в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»: некоторые теоретические аспекты ............................ 74
ИвлиевП.В.,ФроловскаяЮ.И.
К вопросу об актуальности радио и возможных перспектив 
его развития в XXI веке ........................................................................ 77
ГорбуновМ.Д.
К вопросу о статусе англо-американского 
правового позитивизма ....................................................................... 80
КоробоваА.П.,КотловС.В.
О понятии и функциях налога в правовой 
доктрине Германии .............................................................................. 83

МохороваА.Ю.,ДолженковаЕ.,КлиницкийА.И.,ДаньшинаН.А.
Правовое воспитание как способ противодействия 
политическому экстремизму в молодежной среде .......................... 85
НовиковаО.И.,РудманМ.Н.
Проблема универсальности социальных прав 
и кризис правового государства (часть 1) ......................................... 90
РомановскаяЛ.Р.,КурзенинЭ.Б.
Эволюция формы российского государства 
в контексте конституционной реформы 2020 ................................... 92

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЕвсеевИ.В.
К вопросу появления термина «милиция» 
в обществе, на Урале, в XVIII начала XX вв. ........................................ 95
ГазизоваЛ.М.
Советский федерализм и некоторые аспекты 
становления Республики Башкортостан 
в качестве субъекта советской федерации ...................................... 99
ПерфильеваИ.А.
Государственная власть и управление 
в городах Забайкалья в 1920-х годах ................................................ 101
ПронинаЕ.Н.
Особенности противоэпидемических государственно-правовых 
мер в период проведения Нижегородской ярмарки 
во второй половине XIX века ............................................................. 103
ФедюшкинаА.И.
Иллюминированные рукописи «Саксонского зерцала» 
как источник средневекового германского права.......................... 105
ШаповаловА.В.,ЕмбулаеваН.Ю.,СлучевскийС.Г.
Государственное строительство и государственная служба 
на Северо-Западном Кавказе в 60-е годы 19 века ......................... 107

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
МагомедхановР.Г.,МагомедхановаК.Ф.,
КурилкинаО.А.,КоженкоЯ.В.
Сущность социальной поддержки и защиты 
от безработицы в современных условиях ....................................... 109
КолтыринВ.И.
Реализация права на единственное пригодное для проживания 
помещение в делах о несостоятельности (банкротстве) 
граждан как гарантия конституционного права на жилище ............111
МагомедхановР.Г.,МагомедхановаК.Ф.,КурилкинаО.А.
Исторические аспекты правового положения детей ..................... 113
КабуловС.Л.
Модернизация взаимоотношений Президента и парламента 
в контексте поправок к Конституции 
Российской Федерации  .................................................................... 116

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
АлешинС.В.
Законность как фундаментальный принцип 
административной деятельности полиции ...................................... 118
БагишевО.А.
Изменения в административном кодексе в 2022 году .................... 120
БеляевВ.А.
Некоторые аспекты правового регулирования гарантий 
социальной защиты граждан, принимающих участие 
в охране общественного порядка: 
на материалах Республики Крым ..................................................... 123
ИгнатьеваИ.В.,ВласоваЕ.Л.,КирильчикЕ.В.
Цифровые технологии используемые для улучшения 
взаимодействия государства и бизнеса и их влияние 
на правосознание и традиционные методы регулирования ......... 126
КаримоваГ.Ю.
Значение института административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы .............. 129
КулаковН.А.,ГриппЭ.Х.,ЯхинаЮ.Х.
Правовой статус государственных и муниципальных 
учреждений в РФ: публично-правовой аспект ................................ 131
ПегановаЮ.А.
Компаративный анализ системы государственного управления 
в области лесных отношений в России и зарубежных странах........... 133





5

АГРАРНОЕ ПРАВО
СаитбаталоваВ.Т.,РахматуллинИ.М.
Основные направления совершенствования законодательства  
о правовом регулировании производства и реализации 
органической продукции ................................................................... 136

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РахимзодаМ.З.,АбдуджалиловА.
К вопросу выбора оптимальных подходов изучения  
договорных отношений в интернете .....................................................138
АнаньевО.Г.,КошелюкБ.Е.
Основания прекращения факультативных обязательств .............. 140
АнаньеваЕ.О.,ИвлиевП.В.
Реализация и проблемы цифровизации  
в отдельных регионах России ........................................................... 143
ГришинС.М.,ОдинцовС.В.
Цифровая инфраструктура в глобальном здравоохранении: 
регламентация, проблемы внедрения и тенденции развития ....... 146
ДемешкоЕ.Д.,ФирсоваА.А.,ЯценкоА.О.
Реализация примирительных процедур  
в гражданском судопроизводстве .................................................... 149
КурманбаевМ.М.
К вопросу о гражданско-правовом регулировании  
жилищно-коммунальных услуг .......................................................... 151
ЛитвиноваД.В.,ЦареградскаяЮ.К.
Правовое регулирование медиа индустрии в Южной Корее ........ 153
МарксЮ.А.
Честь, достоинство и деловая репутации и механизм  
их правовой защиты ........................................................................... 155
МазанаевМ.Ш.,ХанарслановаЖ.Д.
Практика применения неустойки как способа  
обеспечения исполнения обязательств  
по договору подряда .......................................................................... 157
МасалимоваА.А.
Проблемы исполнения завещательного отказа  
на жилые помещения в Российской Федерации ............................ 159
АнаньеваЕ.О.,ИвлиевП.В.
Вопросы приобретения полной дееспособности  
по законодательству России ............................................................. 162
ПетровН.В.
Гражданско-правовой аспект участия государства  
в сельскохозяйственном страховании ................................................. 165
УлаеваН.Л.
Особенности полномочий органов местного самоуправления  
при осуществлении работ по реконструкции, ремонту  
и строительству дорог местного значения ...................................... 168
ТумановЭ.В.
Проблемы преддоговорной ответственности  
в гражданском праве Российской Федерации ............................... 170
ФроловскаяЮ.И.,БондаренкоИ.В.
Правовое регулирование пенсий за выслугу лет  
сотрудников уголовно-исполнительной системы ........................... 172
ЦибульскаяГ.З.,КурбатоваГ.В.
Правовая природа современных кредитных отношений  
и банковского кредитования ............................................................. 174
ШакеровР.Р.
Проблемы отграничения принципа добросовестности  
от смежных категорий цивилистики ................................................. 176
ШевчукЕ.П.,СтепаненкоЮ.С.
Правовая природа информированного добровольного  
согласия пациента на оказание медицинской помощи .................. 178
ШергуноваЕ.А.
Эстоппель в российской и международной практике: 
частноправовые аспекты .................................................................. 181
ПугачеваА.С.
Свобода договора как основание минимизации  
частноправового риска ..................................................................... 184
ЯкубовМ.Л.
Смарт-контракты как начало конца классических  
договоров. Двойная интеграция ....................................................... 187

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
СамохинаА.Н.
Тенденции и перспективы совершенствования  
корпоративного управления в кредитных организациях................ 190
СпекторА.А.
Проблемы разграничения статуса индивидуального 
предпринимателя и самозанятого лица ........................................... 193
СукиасянН.Г.
Особенности и эффективность публично-правового  
регулирования предпринимательской деятельности  
в Республике Армения ....................................................................... 195

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
МоскалевВ.Г.
Мировой опыт введения особых правовых режимов  
во время пандемии COVID-19 ...........................................................200

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО
ЗемсковаС.В.,ГасаналиевА.Ш.
Бюджетное право и бюджетный процесс  
в Российской Федерации ..................................................................203

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
АбовянЭ.П.,АнаньевО.Г.
Ослабление норм морали, как фактор, способствующий 
преступности несовершеннолетних .................................................205
БатырхановаИ.Б.,АскеровР.М.,ТаиловаА.Г
Особенности уголовной ответственности при наличии 
правонарушений, совершённых с использованием  
искусственного интеллекта ...............................................................208
БахмудоваТ.Р.
Преступления, совершаемые в отношении  
иностранных граждан ........................................................................ 211
БеляковА.В.,БондаренкоС.В.
Уголовно-правовые методы противодействия хищений  
бюджетный средств: существует ли проблема? ............................. 214
ДенисовичВ.В.,КовальК.М.,ЧерепашкинА.С.
Актуальные проблемы квалификации вовлечения 
несовершеннолетнего в преступную и иную  
антиобщественную деятельность и пути их решения ..................... 216
КарчевскийК.А.
Особенности субъекта незаконного предпринимательства .........220
МагомедоваА.И.,МагомедовМ.Г.
Некоторые проблемы применения конфискации имущества .......222
КурбатоваГ.В.,ЦибульскаяГ.З.
Уголовно-правовое понятие оружия  
и предметов вооружения ...................................................................224
ПашковскийП.В.
Основные проблемы в области противодействия  
организованной преступности в России............................................. 227
ПейзакР.И.
Уголовно-правовой анализ компьютерного мошенничества, 
предусмотренного статьей 640-ter  
Уголовного кодекса Италии ..............................................................229
БахмудоваТ.Р.
Современные проблемы исполнения уголовного наказания  
в виде пожизненного лишения свободы  
и перспективы развития данного института .................................... 231
ДенисовичВ.В.
Особенности правоприменительной практики преступлений, 
связанных со злоупотреблениями должностными полномочиями  
и превышениям должностных полномочий .....................................234
ПоезжаловВ.Б.,ФилипповО.А.
Изменения уголовного закона и безопасность государства .........237
ТамбиевС.А.,УрумовА.В.
Актуальные вопросы предупреждения преступлений 
несовершеннолетних, связанных с незаконным  
оборотом наркотических и психоактивных веществ ......................239
МагомедоваА.И.,УбайдулаевР.К.
Понятие, признаки рецидива преступлений ...................................242



6

ПашковскийП.В.,СветличнаяЛ.А.
Международное сотрудничество в борьбе  
с организованной преступностью ....................................................245
ТарчоковБ.А.
Основные виды преступных посягательств  
в сфере банковского кредитования ................................................249
СтупинаС.А.
Об обоснованности либерализации уголовной ответственности 
за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства в современных условиях ................... 251
ТаоваЛ.Ю.,МалаховА.С.
Отдельные особенности противодействия незаконному  
обороту наркотиков, совершаемому  
бесконтактным способом ..................................................................254
ТерещенкоВ.С.
Особенности определения признаков преступлений,  
совершаемых в сфере профессионального спорта  
и сопряженных с причинением вреда жизни и здоровью 
спортсменов .......................................................................................257
ХоламхановаЗ.Р.
Криминализация и законодательная регламентация  
в вопросах «цифрового» имущества ................................................260

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
АлиевХ.К.,МариановА.А.
Проблемные вопросы задержания несовершеннолетних  
в уголовном процессе .......................................................................262
АрсеноваН.В.,ТопчиеваТ.В.
Использование видео-конференц-связи в досудебном 
производстве: проблемы и перспективы развития ........................264
БорзуноваН.Ю.,УзунО.Л.
Ювенальная юстиция в России: проблемы  
и перспективы развития ....................................................................266
БиляевВ.А.,КлимовскийА.С.,ЮзьвакС.А.
О необходимости законодательного закрепления положений  
о результатах оперативно-розыскной деятельности  
как доказательств по уголовным делам ...........................................268
ДнепровскаяМ.А.,АбрамитовС.А.,ВорожнинА.Г.
Применение запрета определенных действий  
как меры пресечения: некоторые теоретические  
и практические аспекты ....................................................................272
ЗоринаН.С.
Особенности применения и развития беспилотных  
летательных аппаратов ...................................................................... 275
ЛифановаЛ.Г.,ГаужаеваВ.А.
Отдельные вопросы организации проверки сообщения  
о преступлении ...................................................................................277
ЛогачевК.К.
Сравнительно правовой анализ норм регламентирующих 
предъявления для опознания с использованием  
видеоматериалов ...............................................................................279
МустафинаГ.М.
Проблемы процессуального регулирования меры принуждения  
в виде задержания в оперативно-розыскном  
законодательстве ...............................................................................282
НуждинА.А.
Некоторые вопросы производства следственных действий  
при выявлении обстоятельств, способствовавших  
совершению пенитенциарных преступлений .................................284
ПоповаО.А.
Прекращение уголовных дел, возбужденных по фактам 
умышленного нарушения санитарно-эпидемиологических  
правил, повлекших массовое заражение новой  
коронавирусной инфекцией COVID-19 или угрозу такового .......... 286
СердюковаЕ.В.,ЧунихаА.А.,ЗиновьеваЕ.О.
Анализ правоприменительной практики об оглашении  
показаний свидетелей и потерпевших в суде .................................289
СулеймановТ.А.,НазаркинЕ.В.,
НовиковаЛ.В.,ДаниловаИ.Ю.
Опыт формирования доказательственной базы по делам  
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств ......................................................................292

ТопчиеваТ.В.
Актуальные проблемы производства допроса  
с использованием видео-конференц-связи в стадии 
предварительного расследования ...................................................294
ТаоваЛ.Ю.,АрдавовМ.М.
Доказательства в уголовном процессе ............................................297
АлиевХ.К.,МариановА.А.
Особенности показания потерпевших, свидетелей 
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве ...................299
БаловинаИ.В.
Совершенствование уголовно-процессуальной деятельности 
следователя в целях повышения эффективности 
доказательственной базы по уголовному делу ...............................300
СенченкоС.К.
Возражение на действия председательствующего  
как прием защиты: проблемы регулирования  
и правоприменения ............................................................................303
ТанечникЮ.С.
Некоторые проблемы розыска подозреваемого,  
в деятельности следователя .............................................................307
СардаровД.Р.
Электронное правосудие в уголовном  
и административном судопроизводстве .......................................... 310

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
АнаньевО.Г.,АнаньеваЖ.Н.,АнаньеваЕ.О.
Проблемы ресоциализации несовершеннолетних  
в исправительных учреждениях ........................................................ 313
БеловаЕ.Ю.,БеловВ.И.
Функции международных стандартов при формировании  
уголовно-исполнительной политики России ................................... 316
ЛеликН.Б.
Интегрированные системы безопасности, применяемые  
в уголовно-исполнительной системе  
Российской Федерации ..................................................................... 318
ЛядовЭ.В.
Замена уголовного наказания в виде лишения свободы 
принудительными работами как более мягким  
видом наказания ....................................................................................... 321
ПейзакА.В.
Образование как элемент социальной адаптации  
осужденных в Австралии, Великобритании и США ........................324
КутузоваЕ.Р.
Деятельность общественных наблюдательных комиссий  
по обеспечению прав человека в местах принудительного 
содержания в зарубежных странах и Российской Федерации .........326
МихайловВ.С.,ЕремееваЕ.Ю.
Предоставление осуждённым телефонных переговоров,  
их учёт и контроль в ИУ УИС РФ .......................................................329
ОвиноваЮ.А.,ЗабродинА.В.
О некоторых обстоятельствах совершения и расследования 
массовых беспорядков в местах лишения свободы лицами, 
осуждёнными за совершение преступлений террористической 
направленности (на основе анализа практики деятельности 
исправительных учреждений УФСИН России  
по Республике Хакасия) .....................................................................332

КРИМИНАЛИСТИКА
ГаужаеваВ.А.,УрумовА.В.
Отдельные вопросы классификации, назначения  
и производства судебных экспертиз ...............................................337
ЗавьяловВ.В.,ЗавьяловаА.А.,СафоновА.А.,БондареваИ.О.
Организационно-методические основы  
экспертно-криминалистического сопровождения раскрытия  
и расследования радиологических преступлений .........................340
НазаркинЕ.В.,СулеймановТ.А.,НовиковаЛ.В.,ЖаркоН.В.
Особенности подготовки и проведения очной ставки  
в ходе расследования дезорганизации деятельности  
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества .................346
СевостьяноваС.О.
О планировании при расследовании преступлений  
совершенных экспертом ...................................................................348





7

ХакимоваЭ.Р.,ЗаринаА.М.
Проведение осмотра места происшествия и обыска  
при расследовании преступлений, совершенных  
ϲ применением информационно-телекоммуникационных  
технологий ...........................................................................................350
СолянкинаЛ.Е.,КиктевА.В.,ПшеничкинА.А.
Молодежный экстремизм как острая  
проблема современности .................................................................352

КРИМИНОЛОГИЯ
АбдулманаповаА.С.,ТаиловаА.Г.
Криминологическая характеристика  
корыстной преступности ...................................................................354
АлиеваУ.Т.,ГабитоваЭ.Г.,ТаиловаА.Г.
Право жертв преступлений на неприкосновенность  
частной жизни в сексуальных преступлениях сравнительный  
анализ между Европой и США ..........................................................357
РомановскаяИ.В.
Криминологические особенности наркозависимых лиц ...............360
СтупинаС.А.,ШерстяныхА.С.
Мошенничество с криптовалютой ....................................................362
АбдусаламовР.П.,ТаиловаА.Г.
Использование искусственного интеллекта и зеркальной  
статистики в системе обнаружения мошенничества  
на таможне в зарубежных странах ...................................................364
ШерстяныхА.С.
Таргетированный фишинг – современная угроза 
кибербезопасности ............................................................................367

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
АхтямоваК.М.
Совершенствование правовых основ социальных гарантий 
сотрудников органов внутренних  
дел Российской Федерации ............................................................. 370
БабинА.В.,ИванченкоЕ.С.,ОвечкинД.Г.
Физическая активность как количественный показатель  
общей физической подготовки сотрудников полиции  
и курсантов .........................................................................................372
ЖуковА.З.,МаховИ.А.,ШкаховаФ.А.
Актуальные проблемы обеспечения информационной  
безопасности в органах внутренних дел  
в современных условиях ................................................................... 374
МагомедалиевМ.М.,АрутюнянВ.Н.,ХабаровД.В.
Проблемы воспитания у сотрудников органов внутренних дел 
волевых качеств, необходимых при выполнении задач  
в экстремальных ситуациях ...............................................................377
МисроковТ.З.
К вопросу о правовом регулировании этических аспектов  
несения службы в органах внутренних  
дел Российской Федерации .............................................................379
ЛегостаевС.В.
Предостережение о недопустимости нарушения закона  
в системе актов прокурорского реагирования ...............................382
ТингаеваИ.В.
Актуальные вопросы совершенствования подготовки  
сотрудников для органов предварительного расследования .......384
УрусовЗ.Х.,ТеппеевА.А.
Роль органов внутренних дел в изучении  
личности преступника........................................................................386
ЯрославскийМ.А.,ГубжоковА.Х.
К вопросу о целесообразности и повышении эффективности 
применения физической силы сотрудниками полиции .................388
ШондировР.Х.
Формирование готовности к правомерному применению 
огнестрельного оружия в процессе огневой подготовки 
сотрудников полиции .........................................................................390

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО
АбазовИ.С.,МагомедовМ.Н.
Роль международных институтов в противодействии  
современному терроризму ................................................................393

БелоноговГ.Е.
Проблема соотношения содержания понятия «терроризм»  
в формально-правовом и конкретно-историческом ракурсах ............395
ГутиеваИ.Г.
Некоторые аспекты формирования радикальных  
взглядов в России ..............................................................................397
ДауровА.И.
Правовые основы применения мобильного средства 
дистанционной принудительной остановки транспорта  
на основе микроволнового излучения .............................................400
ЖуковА.З.,МаховИ.А.,ШкаховаФ.А.
Особенности развития системы информационной  
безопасности в Российский Федерации: проблема  
соотношении нормативно-правового  
и технологического аспектов ............................................................402
ЗайдиеваП.А.,АюбоваШ.И.,ЛаварслановаМ.Г.
Возможности современных информационных технологий  
в профилактике экстремизма и терроризма  
в молодежной среде ..........................................................................405
КодзоковаЛ.А.,КарчаеваК.А.
Феномены экстремизма и терроризма  
как актуальные проблемы современности .....................................407
МанукянА.Р.
Причины и формы проявления идеологии терроризма  
и экстремизма в подростковой и молодежной среде .................... 410
ТрофимцеваС.Ю.
К вопросу о возможности использования  
норм Уголовного кодекса Российской Федерации в целях 
противодействия покушениям на безопасность  
функционирования киберфизических систем ................................ 412
УрусовЗ.Х.
О некоторых проблемах телефонного терроризма ........................ 414
ФедосовА.В.,ТажетдиноваА.А.,
ТажетдиноваА.А.,ЯхинаЭ.Н.,ФедосоваЕ.А.
Анализ требований законодательства РФ  
по обеспечению биологической безопасности .............................. 416
ТокбаевА.А.,ВоскобоевА.И.
Тенденции развития экстремизма и терроризма  
в Северо-Кавказском регионе .......................................................... 418
КаширговА.Х.,ЦыреторовА.И.
Вопросы противодействия терроризму  
и экстремизму в современном мире ................................................ 421
МагомедовМ.Н.,АбазовИ.С.
Цифровизация как фактор развития экстремистско-
террористической идеологии ...........................................................423
МанукянА.Р.
Некоторые аспекты профилактики распространения идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях ............425
ТокбаевА.А.,ХрыковИ.С.
Актуальные вопросы обеспечения антитеррористической 
безопасности на транспортных объектах ........................................427
ТарчоковБ.А.
О некоторых причинах терроризма в подростковой среде ...........430
ШогеновЗ.А.,ПхитиковР.Б.
Проблемы обнаружения экстремистских сообществ  
в социальных сетях и пути противодействия ..................................432
ШульгинА.А.,МакаренкоА.И.
Понятие о началах терроризма как предпосылке  
к успешной борьбе с террором ........................................................434

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
АбукароваМ.У.
Россия в процессе мировой экономической интеграция: 
бихевиористический подход, правовые аспекты ............................. 436
АндрюхинаИ.Ю.,КарамаЛ.Л.
Совершенствование подходов к организации кадрового 
обеспечения органов государственной власти  
и местного самоуправления ..............................................................438
КаширговА.Х.
Организационные и правовые основы системы  
исполнительной власти Российской Федерации ...........................440



8

ИгнатьеваО.Н.,СизоненкоЗ.Л.,КрайноваЕ.Н.
Местные инициативы как ресурс развития  
гражданского общества.....................................................................442

ПЕДАГОГИКА И ПРАВО
НигматуллинаИ.В.,РассоловаИ.Ю.,
МударисовР.З.,БургановаА.А.
Основные тенденции в сфере образования  
современной России .........................................................................444
ПановаО.С.,ЗиннатовР.Р.
Спортивное право в Российской Федерации:  
актуальные проблемы правового развития  
и совершенствования ........................................................................446
СмирноваМ.И.
Негативное воздействие информационной перегрузки  
на информационную культуру обучающихся  
вузов МВД России ..............................................................................448

ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВО
КоганО.С.,ЛифановаМ.В.,ЧекрыжовА.В.
Психологические особенности личности и проблемы 
конфликтности для работников сферы юриспруденции .............. 451

СОЦИОЛОГИЯ И ПРАВО
РахматуллинаЗ.Б.,КовровВ.Ф.
Проблема одиночества пожилых людей и подходы  
к ее решению ......................................................................................453

ЯЗЫК И ПРАВО
МакаевХ.Ф.,МакаеваГ.З.
Изучение терминов юридической сферы в когнитивном  
аспекте как залог развития критического  
мышления студента ............................................................................455

ЭКОНОМИКА. ПРАВО. СОЦИУМ
БикметовЕ.Ю.,КузнецоваЕ.В.,ЛарцеваС.А.,РувенныйИ.Я.
Ключевые стратегические решения  
в маркетинговом управлении ............................................................457
ЗайцевА.Г.,ГоликовИ.О.,ПолторыхинаС.В.,ХапилинаС.И.
Применение инструментов повышения экономической 
безопасности на основе институционального подхода  
к анализу инновационных преобразований в АПК .........................460
КайсароваВ.П.,ЕрмолинаМ.А.
Экономико-правовые аспекты реализации целей  
в области устойчивого развития в российских регионах ...............463
НаминоваК.В.
Рекомендации по масштабированию стартапа ...............................465
НизамоваГ.З.,ГарееваЗ.А.,ХалитовР.И.
Анализ рынка сжиженного газа ........................................................467
НовиковаЕ.В.
Перспективы развития региона в условиях  
импортозамещения (на примере Орловской области) .................. 470
ИгнатьеваО.Н.,СизоненкоЗ.Л.,КовшечниковаВ.А.
Современное состояние организации деятельности органов 
государственной власти в развитии цифровой экономики  
в Республике Башкортостан ...................................................................473
ХаликоваЭ.А.,КанторО.Г.,ЭргашеваШ.Т.,ГусейноваН.З.
Мониторинг ключевых показателей как инструмент  
эффективного управления финансовыми потоками  
в компании .......................................................................................... 475
СаитбаталоваВ.Т.
Характеристика правовых проблем регулирования  
производства и реализации органической продукции .................. 477
ДобряхинаО.П.
Особенности и проблемы реализации мегапроектов  
цифровой трансформации городов (на примере Москвы) ........... 479

ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО. СОЦИУМ
БоровойЕ.М.
Феномен постправды как инструмент формирования  
обыденного сознания ........................................................................483

БутенкоА.К.
Проблемные вопросы зарождения и генезиса  
исторического сознания....................................................................486
ВиноградоваН.В.,ТукаеваР.А.
Космическая этика К. Э. Циолковского: рационализм  
и гуманизм ...........................................................................................488
ГалиахметовР.Н.,ПагулычВ.А.
Философское осмысление конфликтности  
межличностного общения .................................................................490
ГорбачевС.Б.
К вопросу о необходимости автаркии государства  
в современных условиях ...................................................................492
ЕлизаровМ.В.
Культурно-исторические предпосылки формирования  
идеи прав человека в России и Европе:  
сравнительный анализ ......................................................................495
ЕлховаО.И.,КудряшевА.Ф.
Возможности использования эмоционального  
искусственного интеллекта в процессе усвоения знаний .............498
ЗубковС.А.
Экофильные образы ведической философии ...............................500
ИзмайловаД.И.
Вопросы гендерного самоопределения в проблемном  
поле биоэтики: социально-философский аспект ..........................503
КабахидзеЕ.Л.
Средневековый спор об универсалиях: античное прошлое, 
феноменологическое настоящее и когнитивное будущее ............506
МуслимоваЛ.Ф.
Абсолютное начало человека как предмет  
исследования философии ................................................................508
ЛобанковаИ.П.
Протогородская культура Евразии:  
социально-философский аспект ..................................................... 510
МарюшкоА.В.
Синергетический и виртуальный аспекты  
общественного правопорядка и правового сознания:  
социально-философский анализ ..................................................... 512
ПисареваА.В.
Социокультурные аспекты в синергийной  
природе самоуправления .................................................................. 514
ОлешковаА.М.
Групповая идентичность как конструкт и прототип  
(на материалах Интернет-коммуникации) ........................................ 516
РавочкинН.Н.
Мультитемпоральность современного мира:  
философский анализ ........................................................................520
ТимофеенкоВ.А.,СердюковаЮ.А.,СамойловаИ.Н.
Философско-социальный анализ совершенствования  
института уголовной ответственности  
несовершеннолетних .........................................................................522
ФроловаИ.В.,ФроловК.А.
Эмоциональный поворот в современной лингвистике: 
философская рефлексия .................................................................525
ДиаровВ.О.
Онтология эволюционной гносеологии ...........................................527
СерёгинА.А.
Экзистенциальная философия солидарности  
и конфликта ........................................................................................529

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ..................................................... 531



9

PERSONA GRATA
E.O.Ananjeva:
Civillawregulationofissuesofdigitalizationofsociety
Interview with Ekaterina Olegovna Ananjeva, Ph.D. in Law, 
Associate professor, associate professor of the Institute 
of Training of State and Municipal Employees 
of the Academy of the FPS of Russia ..................................................... 14

EURASIAN INTEGRATION
PavlovaM.P.
On the need to create a Eurasian Court of Human Rights ..................... 19

INTERNATIONAL LAW
AlievS.I.,IbragimovM.T.,TailovaA.G.
The role of WHO and international law during the pandemic  ................ 22
NorboevaT.V.
UNEP’s activity in advancing the concept of ecologically 
sound management of chemicals .......................................................... 25
LavorenkoS.Yu.
On the interpretation of the right to privacy in the practice 
of States in the light of international human rights law ........................... 29
KazemiShariatPanahiL.
Comparing the nuclear programs of Iran and Israel from the 
international law perspective.................................................................. 33
PanichkinI.V.
Prospects for cooperation between the Arctic states in matters 
of international legal regulation of oil and gas activities 
in the Arctic ............................................................................................ 41
AslanbayliB.A.
Different aspects of interstate cooperation 
in the elimination of double taxation....................................................... 45
AyriyanE.V.
A choice between an Appellate mechanism and an international 
investment court: a key aspect of the reform of investment Arbitration ......... 52
ChenYutong
Issues of interaction between the WTO 
and regional trade agreements .............................................................. 56

INTERNATIONAL Private LAW
GorenitsaV.V.
Cross-border insolvency: recognition and enforcement 
of judgments under Russian and Chinese law ...................................... 60
LucThiLy
Reviews of penalty for breach of contract under 
commercial law provisions in Vietnam ................................................... 64

EUROPEAN LAW
SemenovaYa.V.
Formation of legal regulation of the use of biometric data 
in the European Union ............................................................................ 67

THEORY OF STATE AND LAW
DolzhenkovaE.,MokhorovD.A.,
KosarevS.Yu.,ShubnikovYu.B.
Comparative legal analysis of the legal regulation 
of combating corruption ......................................................................... 71
BaydarovaM.A.
Exceptions in Federal Law № 3-FZ of 07.02.2011 
«On the Police»: some theoretical aspects ............................................ 74
IvlievP.V.,FrolovskayaYu.I.
To the question of the relevance of radio and possible 
prospects for its development in the 21st century .................................. 77
GorbunovM.D.
To the question of the status of Anglo-American legal positivism ......... 80
KorobovaA.P.,KotlovS.V.
On the concept and functions of tax 
in the legal doctrine of Germany ............................................................ 83
MokhorovaA.Yu.,DolzhenkovaE.,
KliniskiyA.I.,DanshinaN.A.
Legal education as a way to counter political extremism 
among the youth..................................................................................... 85

NovikovaO.I.,RudmanM.N.
The problem of universality of social rights and the crisis 
of the legal state (part 1) ........................................................................ 90
RomanovskayaL.R.,KurzeninЕ.В.
Evolution of the form of the Russian state in the context 
of constitutional reform 2020.................................................................. 92

HISTORY OF STATE AND LAW
EvseevI.V.
On the question of the appearance of the term “militia” 
in society, in the Urals, in the XVIII-early XX centuries ............................ 95
GazizovaL.M.
Soviet federalism and some aspects of the formation 
of the Republic of Bashkortostan as a subject 
of the Soviet federation .......................................................................... 99
PerfiljevaI.A.
State power and management in the cities 
of Transbaikalia in the 1920s ................................................................ 101
ProninaE.N.
Features of anti-epidemic state-legal measures 
during the Nizhny Novgorod Fair in the second half 
of the 19th century ................................................................................. 103
FedyushkinaA.I.
Illuminated manuscripts of the Saxon Mirror 
as a source of medieval German law ................................................... 105
ShapovalovA.V.,EmbulaevaN.Yu.,SluchevskiyS.G.
State construction and public service 
in the North-West Caucasus in the 60s of the 19th century .................. 107

CONSTITUTIONAL LAW
MagomedkhanovR.G.,MagomedkhanovaK.F.,
KurilkinaO.A.,KozhenkoYa.V.
The essence of social support and protection 
against unemployment in modern conditions ...................................... 109
KoltyrinV.I.
Realization of the right to the only dwelling suitable 
for living in cases of insolvency (bankruptcy) of citizens 
as a guarantee of the constitutional right to housing ............................111
MagomedkhanovR.G.,MagomedkhanovaK.F.,KurilkinaO.A.
Historical aspects of the legal status of children ................................. 113
KabulovS.L.
Modernization of relations between the President 
and Parliament in the context of amendments 
to the Constitution of the Russian Federation ...................................... 116

ADMINISTRATIVE LAW
AleshinS.V.
Legality as a fundamental principle of the administrative 
activity of the police ..................................................................................... 118
BagishevO.A.
Changes in the Administrative Code in 2022 ....................................... 120
BelyaevV.A.
Some aspects of legal regulation of guarantees 
of social protection of citizens participating in the protection 
of public order: on the materials of the Republic of Crimea ................ 123
IgnatjevaI.V.,VlasovaE.L.,KirilchikE.V.
Digital technologies used to improve the interaction 
between the state and business and their impact 
on legal awareness and traditional methods of regulation .................. 126
KarimovaG.Yu.
The importance of the institution of administrative supervision 
of persons released from places of deprivation of liberty .................... 129
KulakovN.A.,GrippE.Kh.,YakhinaYu.Kh.
Legal status of state and municipal institutions 
in the Russian Federation: public legal aspect .................................... 131
PeganovaYu.A.
Comparative analysis of the public administration 
system in the field of forest relations 
in Russia and foreign countries............................................................ 133

CONTENTS



10

AGRARIAN LAW
SaitbatalovaV.T.,RakhmatullinI.M.
The main directions of improving legislation  
on the legal regulation of the production and sale  
of organic products .............................................................................. 136

CIVIL LAW
RakhimzodaM.Z.,AbdujalilovA.
On the issue of choosing the optimal approaches  
to studying contractual relations on the internet .................................. 138
AnanjevO.G., KoshelyukB.E.
Grounds for termination of facultative obligations ............................... 140
AnanjevaE.O.,IvlievP.V.
Implementation and problems of digitalization  
in certain regions of Russia .................................................................. 143
GrishinS.M.,OdintsovS.V.
Digital infrastructure in global healthcare:  
regulation, implementation problems  
and development trends ...................................................................... 146
DemeshkoE.D.,FirsovaA.A.,YatsenkoA.O.
Implementation of conciliation procedures  
in civil proceedings .............................................................................. 149
KurmanbayevM.M.
On the issue of civil law regulation of housing  
and communal services ....................................................................... 151
LitvinovaD.V.,TsaregradskayaYu.K.
Legal regulation of media industry in South Korea .............................. 153
MarksYu.A.
Honor, dignity and business reputation  
and the mechanism of their legal protection ....................................... 155
MazanaevM.S.,KhanarslanovaZ.D.
The practice of applying a penalty as a way  
to ensure the fulfillment of obligations under a contract ...................... 157
MasalimovaA.A.
The problems with the execution of the testamenatary refusal  
for residential premises in the Russian Federation .............................. 159
AnanjevaE.O.,IvlievP.V.
Issues of acquiring full legal capacity under  
the legislation of Russia ....................................................................... 162
PetrovN.V.
Civil legal aspect of state participation in agricultural insurance ..............165
UlaevaN.L.
Features of the powers of local self-government bodies  
in the implementation of reconstruction, repair  
and construction of roads of local significance ................................... 168
TumanovE.V.
Problems of pre-contractual liability in the civil law  
of the Russian Federation .................................................................... 170
FrolovskayaYu.I.,BondarenkoI.V.
Legal regulation of service pensions for employees  
of the criminal executive system .......................................................... 172
TsibulskayaG.Z.,KurbatovaG.V.
Legal nature of modern credit relations and bank lending .................. 174
ShakerovR.R.
Problems of distinguishing the principle  
of good faith from related categories of civil law ................................. 176
ShevchukE.P.,StepanenkoYu.S.
The legal nature of the patient’s informed voluntary  
consent to the provision of medical care ............................................. 178
ShergunovaE.A.
The estoppel in Russian and international practice:  
private law aspects ............................................................................... 181
PugachevaA.S.
Freedom of contract as a basis for minimizing  
private law risk ...................................................................................... 184
YakubovM.L.
Smart contracts as the beginning of the end of classic contracts.  
Double integration ................................................................................ 187

ENTREPRENEURIAL LAW
SamokhinaA.N.
Trends and prospects for improving corporate governance  
in credit organizations .......................................................................... 190
SpectorA.A.
Problems of differentiation of the status of an individual  
entrepreneur and a self-employed person ........................................... 193
SukiasyanN.G.
Features and effectiveness of public legal regulation  
of business activity in the Republic of Armenia ................................... 195

FINANCIAL LAW
MoskalevV.G.
World experience in introducing special legal regimes  
during the COVID 19 pandemic ...........................................................200

BUDGET LAW
ZemskovaS.V.,GasanalievA.S.
Budget law and budget process in the Russian Federation ................203

CRIMINAL LAW
AbovyanE.P.,AnanjevO.G.
The weakening of moral norms as a factor contributing  
to juvenile delinquency ........................................................................205
BatyrkhanovaI.B.,AskerovR.M.,TaiovaA.G.
Features of criminal liability in the presence of offenses  
committed using artificial intelligence ..................................................208
BakhmudovaT.R.
Crimes committed against foreign citizens .......................................... 211
BelyakovA.V.,BondarenkoS.V.
Criminal-legal methods of countering embezzlement  
of budget funds: is there a problem? ................................................... 214
DenisovichV.V.,KovalK.M.,CherepashkinA.S.
Actual problems of qualification of involvement  
of a minor in criminal and other antisocial activities  
and ways to solve them ........................................................................ 216
KarchevskiyK.A.
Peculiarities of the subject illegal business .........................................220
MagomedovaA.I.,MagomedovM.G.
Some problems of property confiscation application ..........................222
KurbatovaG.V.,TsibulskayaG.Z.
Criminal legal concept of weapons and arms .....................................224
PashkovskiyP.V.
The main problems in the field of counteracting  
organized crime in Russia ....................................................................227
PeyzakR.I.
Criminal analysis of computer fraud under  
article 640-ter of the Italian Penal Code ...............................................229
BakhmudovaT.R.
Modern problems of execution of criminal punishment  
in the form of life imprisonment and prospects  
for the development of this institution .................................................. 231
DenisovichV.V.
Features of law enforcement practice of crimes related  
to abuse of official authority and abuse of official authority .................234
PoezzhalovO.A.,FilippovO.A.
Changes in the criminal law and the security of the state....................237
TambievS.A.,UrumovA.V.
Actual issues of prevention of juvenile crimes related  
to illicit trafficking in narcotic and psychoactive substances ...............239
MagomedovaA.I.,UbaidulaevR.K.
The concept, signs of recidivism of crimes .........................................242
PashkovskiyP.V.,SvetlichnayaL.A.
International cooperation in the counteraction  
against organized crime .......................................................................245
TarchokovB.A.
The main types of criminal encroachments  
in the field of bank lending ...................................................................249
StupinaS.A.
On the validity of the liberalization of criminal liability  
for inciting hatred or enmity, as well as the humiliation  
of human dignity in modern conditions ................................................ 251





11

TaovaL.Yu.,MalakhovA.S.
Certain features of countering illicit drug trafficking  
committed in a contactless way................................................................ 254
TereshchenkoV.S.
Some features of determining the signs of crimes committed  
in the field of professional sports and associated with causing  
harm to the life and health of athletes ...................................................... 257
KholamkhanovaZ.R.
Criminalization and legislative regulation in matters  
of “digital” property ..............................................................................260

CRIMINAL PROCESS
AlievKh.K.,MarianovA.A.
Problematic issues of detention of minors  
in criminal proceedings .......................................................................262
ArsenovaN.V.,TopchievaT.V.
The use of video conferencing in pre-trial proceedings:  
problems and prospects of development ............................................264
BorzunovaN.Yu.,UzunO.L.
Juvenile justice in Russia, problems and prospects  
of development ....................................................................................266
BilyaevV.A.,KlimovskiyA.S.,YuzvakS.A.
About the necessity of the legislative consolidation  
of the provisions on the results of the operational investigative  
activities as the procedural evidence in the criminal cases ................268
DneprovskayaM.A.,AbramitovS.A.,VorozhninA.G.
Application of the prohibition of certain actions  
as a preventive measure: some theoretical  
and practical aspects ...........................................................................272
ZorinaN.S.
Features of the use and development  
of unmanned aerial vehicles ................................................................ 275
LifanovaL.G.,GauzhaevaV.A.
Individual issues of the organization  
of the verification of a crime report ......................................................277
LogachevK.K.
Comparative legal analysis of the norms governing  
presentation for identification using video materials ............................279
MustafinaG.M.
On the contradiction of criminal procedure  
and operational-investigative legislation ..............................................282
NuzhdinA.A.
Some issues of investigative actions in the identification  
of circumstances that contributed to the commission  
of penitentiary crimes ...........................................................................284
PopovaО.А.
Termination of criminal cases initiated on the facts  
of deliberate violation of sanitary and epidemiological  
rules resulting in mass infection with a new coronavirus  
infection COVID-19 or threat thereof ..................................................... 286
SerdyukovaE.V.,ChunikhaA.A.,ZinovjevaE.O.
Analysis of law enforcement practice on the disclosure  
of testimony of witnesses and victims in court .....................................289
SuleymanovT.A.,NazarkinE.V.,NovikovaL.V.,DanilovaI.Yu.
Experience in the formation of evidence base  
in cases of crimes related to illicit drug trafficking...............................292
TopchievaT.V.
Actual problems of interrogation using video conferencing  
at the stage of preliminary investigation ...............................................294
TaovaL.Yu.,ArdavovM.M.
Evidence in criminal proceedings ........................................................297
AlievKh.K.,MarianovA.A.
Features of testimony of victims, witnesses  
of minors in criminal proceedings .......................................................299
BalovinaI.V.
Improving the criminal procedural activity  
of the investigator in order to increase the effectiveness  
of the evidence base in a criminal case ..............................................300
SenchenkoS.K.
The objection to the actions of the presiding officer as a method  
of defense: problems of regulation and law enforcement ...................303

TanechnikYu.S.
Some problems of searching the suspect, in the activity  
of the investigator .................................................................................307
SardarovD.R.
Electronic justice in criminal and administrative proceedings ............ 310

CRIMINAL-EXECUTIVE LAW
AnanjevO.G.,AnanjevaZ.N.,AnanjevaE.O.
Problems of re-socialization of minors in correctional  
institutions ............................................................................................ 313
BelovaE.Yu.,BelovV.I.
The functions of international standards in the formation  
of the penal policy of Russia ................................................................ 316
LelikN.B.
Integrated security systems used in the penal enforcement  
system of the Russian Federation ........................................................ 318
LyadovE.V.
Replacement of criminal punishment in the form  
of disclaimer by forced labor as a more less punishment .................... 321
PeyzakA.V.
Education as an element of the social adaptation  
of convicts in Australia, the United Kingdom  
and the United States ...........................................................................324
KutuzovaE.R.
The activities of public monitoring commissions  
to ensure human rights in places of detention  
in foreign countries and the Russian Federation .................................326
MikhaylovV.S.,EremeevaE.Yu.
Provision of telephone conversations to convicts,  
their accounting and control in IU UIS RF ............................................329
OvinovaYu.A.,ZabrodinA.V.
On some circumstances of the commission  
and investigation of mass riots in places of deprivation  
of liberty by persons convicted of terrorist crimes  
(based on the analysis of the practice of correctional institutions  
of the Federal Penitentiary Service of Russia  
in the Republic of Khakassia) ...............................................................332

CRIMINALISTICS
GauzhaevaV.A.,UrumovA.V.
Certain issues of classification, appointment  
and production of forensic examinations .............................................337
ZavyalovV.V.,ZavyalovaA.A.,SafonovA.A.,BondarevaI.O.
Organizational and methodological foundations  
of forensic support of disclosure and investigations  
of radiological crimes ...........................................................................340
NazarkinE.V.,SuleymanovT.A.,NovikovaL.V.,ZharkoN.V.
Features of the preparation and conduct  
of a confrontation during the investigation of the disorganization  
of the activities of institutions providing isolation from society ............346
SevostyanovaS.O.
About planning in the investigation of crimes  
committed by experts ...........................................................................348
KhakimovaE.R.,ZarinaA.M.
Conducting an inspection of the scene of the incident  
and a search during the investigation of crimes committed  
using information and telecommunication technologies .....................350
SolyankinaL.E.,KiktevA.V.,PshenichkinA.A.
Youth extremism as an acute problem of our time ................................. 352

CRIMINOLOGY
AbdulmanapovaA.S.,TailovaA.G.
Criminological characteristics of mercenary crime .............................354
AlievaU.T.,GabitovaE.G.,TailovaA.G.
The right of crime victims to privacy in sexual crimes  
a comparative analysis between Europe and the USA ........................357
RomanovskayaI.V.
Criminological features of drug addicts................................................... 360
StupinaS.A.,SherstyanykhA.S.
Cryptocurrency fraud ...........................................................................362



12

AbdusalamovR.P.,TailovaA.G.
The use of artificial intelligence and mirror statistics  
in the system of fraud detection at customs  
in foreign countries ..............................................................................364
SherstyanykhA.S.
Targeted phishing is a modern threat to cyber security ......................367

LAW ENFORCEMENT AGENCIES
AkhtyamovaK.M.
Improving the legal foundations of social guarantees  
for employees of the internal affairs bodies  
of the Russian Federation .................................................................... 370
BabinA.V.,IvanchenkoE.S.,OvechkinD.G.
Physical activity as a quantitative indicator of the general  
physical fitness of police officers and cadets ......................................372
ZhukovA.Z.,MakhovI.A.,ShkakhovaF.A.
Actual problems of ensuring information security  
in the internal affairs bodies in modern conditions .............................. 374
MagomedalievM.M.,HarutyunyanV.N.,KhabarovD.V.
Problems of educating employees of the internal  
affairs bodies of strong-willed qualities necessary when  
performing tasks in extreme situations .................................................377
MisrokovT.Z.
On the issue of legal regulation of the ethical aspects  
of service in the internal affairs bodies  
of the Russian Federation ....................................................................379
LegostaevS.V.
Warning about the inadmissibility of violating the law  
in the system of acts of prosecutorial response ..................................382
TingaevaI.V.
Current issues of improving training of employees  
for preliminary investigation bodies .....................................................384
UrusovZ.K.,TeppeevA.A.
The role of the internal affairs bodies in the study  
of the criminal’s identity........................................................................386
YaroslavskyM.A.,GubzhokovA.K.
On the question of expediency and increasing  
the effectiveness of the use of physical force  
by police officers ..................................................................................388
ShondirovR.Kh.
Formation of readiness for the lawful use of firearms  
in the process of fire training of police officers ....................................390

SECURITY AND LAW
AbazovI.S.,MagomedovM.N.
The role of international institutions in countering  
modern terrorism ..................................................................................393
BelonogovG.E.
The problem of the correlation of the content  
of the concept of «terrorism» in formal legal  
and concrete historical aspects ...........................................................395
GutievaI.G.
Some aspects of the formation of radical views in Russia ...................397
DaurovA.I.
Legal basis for the use of a mobile means  
of remote forced transport stop based  
on microwave radiation ........................................................................400
ZhukovA.Z.,MakhovI.A.,ShkakhovaF.A.
Features of the development of the information  
security system in the Russian Federation: the problem  
of the relationship between legal and technological aspects .............402
ZaydievaP.A.,AubovaSh.I.,LavarslanovaM.G.
Innovative teachers: new approaches to personality education..........405
KodzokovaL.A.,KarchaevaK.A.
Phenomena of extremism and terrorism as topical problems  
of our time ............................................................................................407
ManukyanA.R.
Causes and forms of manifestation of the ideology  
of terrorism and extremism in adolescents and youth ......................... 410

TrofimtsevaS.Yu.
On the possibility of using the norms of the Criminal Code  
of the Russian Federation in order to counteract attacks  
on the security of the functioning of cyber-physical systems .............. 412
UrusovZ.Kh.
About some problems of telephone terrorism ..................................... 414
FedosovA.V.,TazhetdinovaA.A.,
TazhetdinovaA.A.,YakhinaE.N.,FedosovaE.A.
Analysis of the requirements of the legislation  
of the Russian Federation to ensure biological safety ......................... 416
TokbaevA.A.,VoskoboevA.I.
Trends in the development of extremism and terrorism  
in the North Caucasus region .............................................................. 418
KashirgovA.Kh.,TsyretorovA.I.
Issues of countering terrorism and extremism  
in the modern world ............................................................................. 421
MagomedovM.N.,AbazovI.S.
Digitalization as a factor in the development  
of extremism-terrorism ideology ...........................................................423
ManukyanA.R.
Some aspects of preventing the spread  
of the ideology of terrorism and extremism  
in educational institutions .....................................................................425
TokbaevA.A.,KhrykovI.S.
Topical issues of ensuring anti-terrorist security  
at transport facilities .............................................................................427
TarchokovB.A.
About some causes of terrorism among adolescents .........................430
ShogenovZ.A.,PhitikovR.B.
Problems of detecting extremist communities  
in social networks and ways of countering them .................................432
ShulginA.A.,MakarenkoA.I.
The concept of the origins of terrorism as a prerequisite  
to a successful fight against terrorism .................................................434

STATE AND LAW
AbukarovaM.U.
Russia in the process of global economic integration:  
behavioral approach, legal aspects .....................................................436
AndryukhinaI.Yu.,KaramaL.L.
Improving approaches to the organization  
of staffing of public authorities and local self-government ..................438
KashirgovA.H.
Organizational and legal bases of the executive  
power system of the Russian Federation .............................................440
IgnatjevaO.N.,SizonenkoZ.L.,KraynovaE.N.
Local initiatives as a resource for the development  
of civil society .......................................................................................442

PEDAGOGY AND LAW
NigmatullinaI.V.,RassolovaI.Yu.,
MudarisovR.Z.,BurganovaA.A.
The main trends in the field of education in modern Russia................444
PanovaO.S.,ZinnatovR.R.
Sports law in the Russian Federation: actual problems  
of legal development and improvement...............................................446
SmirnovaM.I.
The negative impact of information overload on the information  
culture of students of higher educational institutions  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia ...........................................448

PSYCHOLOGY AND LAW
KoganO.S.,LifanovaM.V.,ChekryzhovA.V.
Psychological features of personality and problems  
of conflict for legal professionals ......................................................... 451

SOCIOLOGY AND LAW
RakhmatullinaZ.B.,KovrovV.F.
The problem of loneliness of elderly people  
and approaches to its solution .............................................................453





13

LANGUAGE AND LAW
MakayevKh.F.,MakayevaG.Z.
Studying the terms of the legal sphere in the cognitive  
aspect as a guarantee of the development  
of the student’s critical thinking ...........................................................455

ECONOMY. LAW. SOCIETY
BikmetovE.Yu.,KuznetsovaE.V.,
LartsevaS.A.,RuvennyI.Ya.
Key strategic decisions in marketing management .............................457
ZaytsevA.G.,GolikovI.O.,PoltorykhinaS.V.,KhapilinaS.I.
Application of tools to improve economic security based  
on an institutional approach to the analysis of innovative  
transformations in the agro-industrial complex ....................................460
KaisarovaV.P.,ErmolinaM.A.
Economic and legal aspects of the implementation  
of the goals in the field of sustainable development  
in the Russian regions ..........................................................................463
NaminovaK.V.
Recommendations for scaling a startup ..............................................465
NizamovaG.Z.,GareevaZ.A.,KhalitovR.I.
Analysis of the liquefied gas market  
in the Russian Federation .....................................................................467
NovikovaE.V.
Prospects for the development of the region  
in the context of import substitution  
(on the example of the Orel region) ..................................................... 470
IgnatjevaO.N.,SizonenkoZ.L.,KovshechnikovaV.A.
The current state of the organization of the activities  
of public authorities in the development  
of the digital economy in the Republic of Bashkortostan .................... 473
KhalikovaE.A.,KantorO.G.,ErgashevaSh.T.,HuseynovaN.Z.
Monitoring of key indicators as a tool for effective  
management of financial flows in the company ................................... 475
SaitbatalovaV.T.
Characteristics of legal problems of regulation  
of production and sale of organic products......................................... 477
DobryakhinaO.P.
Implementation of cities digital transformation megaprojects:  
features and problems (the case of Moscow) ..................................... 479

PHILOSOPHY. LAW. SOCIETY
BorovoyE.M.
Post-truth phenomenon as a tool for forming  
ordinary consciousness .......................................................................483
ButenkoA.K.
Problematic issues of the origin and genesis 
of historical consciousness ..................................................................486
VinogradovaN.V.,TukaevaR.A.
Space ethics K. E. Tsiolkovsky: rationalism and humanism ................488
GaliakhmetovR.N.,PagulychV.A.
Philosophical understanding of the conflict nature  
of interpersonal communication ..........................................................490
GorbachevS.B.
To the question of the need for autarky of the state  
in modern conditions ...........................................................................492
ElizarovM.V.
Cultural and historical origins of the idea of human rights  
in Russia and in Europe: a comparative analysis .................................495
ElkhovaO.I.,KudryashevA.F.
Possibilities of using emotion artificial intelligence  
in the process of learning.....................................................................498
ZubkovS.A.
Ecophilic Images of Vedic Philosophy .................................................500
IzmailovaD.I.
Issues of gender self-determination in the problem field  
of bioethics: social and philosophical aspect .....................................503
KabakhidzeE.L.
Medieval dispute on universals: ancient past,  
phenomenological present and cognitive future .................................506

MuslimovaL.F.
The absolute beginning of human as a subject  
of research of philosophy ....................................................................508
LobankovaI.P.
Proto-town culture of Eurasia: socio-philosophical aspect ................. 510
MaryushkoA.V.
Synergetic and virtual aspects of public legal order  
and legal consciousness: a social and philosophical analysis ........... 512
PisarevaA.V.
Sociocultural aspects in the synergistic nature  
of self-government................................................................................ 514
OleshkovaA.M.
Group identity as a construct and prototype  
(based on Internet communication materials) ..................................... 516
RavochkinN.N.
Modern world multitemporality: philosophical analysis .......................520
TimofeenkoV.A.,SerdyukovaYu.A.,SamoylovaI.N.
Philosophical and social analysis of the improvement  
of the institution of criminal liability of minors ......................................522
FrolovaI.V.,FrolovK.A.
Emotional turn in modern linguistics:  
philosophical reflection ........................................................................525
DiarovV.O.
Ontology of evolutionary epistemology ................................................527
SereginA.A.
The existential philosophy of solidarity and conflict .............................529

INFORMATION FOR AUTHORS ........................................................ 531



14

PERSONAGRATA

Визитная карточка:
Ананьева Екатерина Олеговна - кандидат юридических наук, доцент, доцент института Академии ФСИН России по ка-

федре гражданского права и процесса. Автор учебных пособий «Правовая охрана интеллектуальной собственности», «Нор-
мативно-правовое регулирование защиты прав потребителей», «Хозяйственное право», а также ряда статей: «Проблема 
правового положения электронных денег в Российской Федерации», «Правовые основы виртуальной жизни и последствия 
цифровизации», «Проблемы развития IT-отрасли в условиях ограничений: к вопросу о цифровизации гражданского обще-
ства в России», «Правовое регулирование цифровых объектов гражданских прав», «Правовое регулирование цифровизации 
гражданского общества». Участник группы по разработке программы «Безопасный город».

– Уважаемая Екатерина Олеговна, благодарим Вас за 
желание принять участие в беседе с читателями на стра-
ницах «Евразийского юридического журнала». Основ-
ным направлением вашей профессиональной научной 
деятельности является гражданско-правовое регулиро-
вание вопросов цифровизации общества. Что особенно-
го вы отмечаете в этом направлении.

– Цифровизация, а вернее переход на нее отдельных на-
правлений обеспечения жизнедеятельности граждан ведется 
достаточно давно. Первые пейджеры с возможностью сооб-
щить абоненту информацию, первые телефоны сотовой свя-
зи, позволяющие быстро дозвониться человеку, затем делать 
фотографии и видео, все это хранить и иметь постоянно под 
рукой и многие подобные новшества с удовольствием при-
нимались людьми, так как упрощали и позволяли разноо-
бразить свою жизнь. Гораздо сложнее все стало с введением 
электронных средств платежа, а именно введение в действие 
пластиковых карт. Поскольку это нововведение касалось 
денежных средств, то есть средств существования обычного 
человека, то массовый ввод карт, перечисление на них за-
работной платы в обязательном порядке было достаточно 
проблематичным для принятия гражданским обществом. 
Жалобы руководству организаций и предприятий с указани-
ем на нежелание получать зарплатные карты; маленькое ко-
личество банкоматов, способных выдать наличные денежные 
средства; невозможность получения заработанных средств в 
полном объеме из-за отсутствия в банкоматах для выдачи ку-
пюр соответствующего достоинства; оплата продуктов пита-
ния только наличными при отсутствии систем для перевода 
денежных средств не добавляло популярности таким циф-
ровым технологиям. Конечно, все изменилось со временем. 
Сегодня, практически у каждого человека в руках находится 
«цифровая вселенная», в которой хранятся все его записи, 
фотографии, видеоматериалы, система оплаты, неограни-
ченное количество денежных средств, книги, аудиозаписи, 

его аккаунты в социальных сетях и многое другое. Благодаря 
цифровым технологиям мы имеем возможность наблюдать 
за своими домами и квартирами онлайн, можем общать-
ся по видеосвязи между городами и странами, участвовать 
в конференциях и даже проводить видео занятия с неогра-
ниченным количеством пользователей – обучающихся. Это 
говорит о масштабности применения цифровых технологий 
и их уже неотъемлемом присутствии в нашей жизни. Даже 
для относительно одиноких людей уже существуют «вирту-
альные друзья» в виде умных колонок, с которыми можно 
просто поговорить, попросить включить музыку или по-
читать вслух книгу. Апогей такого симбионта для решения 
бытовых вопросов является система «умный дом», которая 
готова упредить все желания своего хозяина. Такие приме-
ры говорят об участии новейших технологий во всех сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе, и очень личных, от 
которых сейчас вряд ли кто-то готов отказаться.

— Как вы считаете, имеется ли достаточное количе-
ство нормативных правовых актов, регулирующих про-
цессы цифровизации?

– В течение длительного периода времени, а это около 
10 лет, предшествующих сегодняшнему периоду, в Росси 
было принято достаточно большое количество нормативно-
правовых актов и государственных программ, так или ина-
че связанных со становлением в России информационного 
общества. Руководство нашего государства не могло не за-
метить изменений, происходящих в сфере IT-технологий, 
преимуществ, получаемых, благодаря им, да и процессы 
зарубежной политики по данному направлению не могли 
остаться не замеченными. Для того, чтобы соответствовать 
стандартам мирового сообщества, надо было начинать раз-
вивать и собственные IT-отрасли, и собственное законода-
тельство, регулирующее подобные вопросы. Так, например, 
в Постановлении Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 
313 «Об утверждении государственной программы Россий-
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ской Федерации «Информационное общество» была по-
ставлена цель - достижение «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы. Это касалось не-
посредственно вопросов цифровизации и внедрения цифро-
вых технологий в системе здравоохранения, образования, а 
также государственного управления. Постановление упразд-
нило отдельные нормативные правовые акты, которые уже 
не могли соответствовать современной политике государства 
в данной области. Оно привело в соответствие деятельность 
государственных органов и органов самоуправления, позво-
лило апробировать пилотные проекты единой информаци-
онной системы управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы, позволило дать оценку не только 
состояния социально-экономического развития России и 
обеспечения национальной безопасности государства, но и 
динамику роста сектора информационно-телекоммуника-
ционных технологий. 

Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы» устанавливает формирование 
цифровой экономики как одной из главных целей в разви-
тии информационного общества. Это означает, что инфор-
матизация общества становится необходимым условием и 
объективной потребностью в развитии экономики, науки, 
образования, культуры, национальной безопасности нашей 
страны. Главная цель Указа состоит в укреплении «суверен-
ного права государства» в определении информационной, 
экономической и технологической политики в националь-
ных «сегментах сети». Такая цель не появилась из неоткуда. 
Всем нам известно, что на уровне международно-правовых 
отношений не существует правовых механизмов, которые 
позволяли бы регулировать цифровое информационное 
пространство. А реалии современности вообще приводят к 
мысли об отсутствии норм международного и международ-
ного частного права как такового. Защита же национальных 
интересов в данной сфере в связи с подобным положением 
становится приоритетным направлением. В стратегии опре-
делены первостепенная забота о сохранении национальных 
российских духовных и нравственных ценностей, приоритет 
защиты прав российских граждан в информационной среде, 
а это возможно только при переходе на отечественные техно-
логические разработки и замене программного обеспечения, 
управляемого из-за рубежа.

Стоит отметить Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года». В нем, кроме национальных 
целей сохранения населения, здоровья и благополучия лю-
дей, возможностей для их развития и самореализации, соз-
дания комфортной и безопасной среды для жизни, отмечена 
цифровая трансформация. То есть Указ предлагает в целях 
осуществления прорывного развития установить цифровую 
трансформацию как одну из приоритетных целей. Это оз-
начает достижение определенных высоких показателей по 
ключевым отраслям социальной сферы, таким как образо-
вание, здравоохранение, государственное управление. Обе-
спечение доступности услуг в электронном виде, широкопо-
лосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для домохозяйств и решение вопросов по 
отечественному инвестированию российских технологий и 
процессов.

Дальнейшее развитие отечественной ИТ-индустрии 
будет определяться сочетанием глобальных и локальных 
тенденций. Внедрение информационных технологий в со-
циально-экономическую сферу, государственное управление 
и бизнес должно продолжить курс на повышение произво-

дительности труда и качества жизни населения, повышение 
эффективности технологических, производственных и управ-
ленческих процессов в любой сфере экономики и на уровне 
обеспечения безопасности страны, способствовать росту 
оборонных возможностей. Ожидается широкое распростра-
нение и внедрение информационных технологий в областях 
здравоохранения, образования, науки, культуры, правоох-
ранительной сфере, вооруженных силах, промышленности, 
сельском хозяйстве, финансах и транспорте.

Основой для таких возможностей стали новации, сде-
ланные, в первую очередь, в гражданском законодательстве. 
Изменения, внесенные в ст. 128 ГК РФ, определили такие по-
нятия, как цифровые права. Небольшое пояснение (соответ-
ственно, норма закреплена в статье 141.1 ГК РФ), она говорит 
о том, что цифровыми правами признаются названные в та-
ком качестве в законе обязательственные и иные права, со-
держание и условия осуществления которых, определяются 
в соответствии с правилами информационной системы, от-
вечающей установленным в законе признакам. Кроме этого, 
данная норма устанавливает объем осуществления, распоря-
жения, передачи и залога, а также обременения цифровых 
прав другими способами или ограничение распоряжением 
цифровым правом, которые возможны только в информаци-
онной системе и без обращения к третьим лицам. Такая нор-
ма дает основу для перевода определенных цифровых техно-
логий в разряд объектов законодательного регулирования и, 
соответственно, защиты. Однако, на данный момент, законо-
датель не сделал попытки создания единого закона, который 
бы всецело мог регулировать цифровые права в виде объек-
тов гражданских прав. Имеющиеся определения слишком 
широки для понимания, ведь в подобный спектр цифровых 
объектов могут попасть и бонусы систем платежей, и бонусы 
от участия в компьютерных играх. Очевидно, что с развитием 
цифровых технологий и растущим присутствием их в нашей 
жизни число объектов будет увеличиваться, а вопросы их за-
щиты и защиты граждан от их вредоносного применения 
стоит прорабатывать уже сейчас.

— Екатерина Олеговна, как вы считаете, достаточ-
но ли просто сегодня провести тотальную перестройку 
жизни гражданского общества и перевести многие на-
правления его жизнедеятельности в цифровой формат?

– В настоящее время в Российской Федерации создана 
система информационной безопасности в целом. Система 
информационной безопасности постоянно совершенству-
ется и направлена на повышение ее эффективности. К на-
чалу 2021 года, по статистическим данным мониторинга, 
число « пользователей Интернета, у которых за последние 
12 месяцев не было проблем с информационной безопас-
ностью, достигла в общей сложности 71,1 % населения, ис-
пользующего Интернет». При этом новый этап цифровой 
трансформации представляет угрозу информационной 
безопасности не только для государства, но и для челове-
ка и общества в целом. По данным МВД РФ, за 7 месяцев 
2020 года количество преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, выросло на 94,6 % по сравнению с соответствую-
щим периодом 2019 года. Большая часть из них коснулась 
цифровых финансовых активов населения. Но есть и такие, 
как цифровая кража личности, когда с помощью опреде-
ленных технологий к человеку, схожему с исходной лич-
ностью по параметрам могут подставить лицо абонента 
и создать определенные видео и фотомонтажи. Для не-
большого количества рядовых граждан страны проблемой 
стали полные совпадения их фамилии, имени и отчества, 
с лицами, совершившими в регионах какие-либо наруше-
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ния законодательства, либо имеющие проблемы с испол-
нительным производством, которые были использованы 
сотрудниками различных правоохранительных органов 
для применения соответствующих видов санкций. Приме-
ром, имеющимся в открытом доступе для каждого, можно 
рассмотреть сегодняшнюю рекламу мегафон, которая по-
стоянно появляется на телеэкранах. В ней благодаря циф-
ровым технологиям происходит совмещение лица одного 
человека – известного мирового актера, с телом другого. 
Общее впечатление, что именно известная личность при-
нимает участие в съемках данного рекламного продукта. 

Также отмечается, что растет количество бытовых ки-
берпреступлений, происходит массовая утечка персональ-
ных данных граждан, что, в свою очередь, является эффек-
тивным инструментом мошенников для обмана граждан и 
злоупотребления их доверием, а также для дискредитации 
электронных сервисов государства. Невозможно бороться 
только карательными мерами против киберпреступности 
такого масштаба. Требует дальнейшего упорядочения рас-
пространение рекламной продукции, услуг и приведение их 
в соответствии с правилами обеспечения безопасности госу-
дарственных структур, обеспечивающих защиту от инфор-
мационного насилия.

Фундаментальные результаты по названным направле-
ниям могут быть достигнуты только при условии создания 
необходимых условий для безопасного и эффективного взаи-
модействия государства, бизнеса и граждан на государствен-
ном уровне. В настоящее время состояние средств массовой 
информации и СМИ в Российской Федерации характеризу-
ется тенденцией к стабилизации и динамичному восстанов-
лению после кризиса 2020 года, вызванной пандемией новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанными с ней 
ограничениями. В 2020 году был реализован широкий спектр 
вещательных, печатных СМИ, книгоиздательских, интернет-
ориентированных государственных услуг, а также приняты 
дополнительные меры по поддержке средств массовой ин-
формации, полиграфической продукции и медиаиндустрии 
в целом.

Этот год можно считать сильным толчком к идее стре-
мительного развития IT-отрасли. Хотя стоит отметить, что 
не все направления государственной политики и органов 
исполнительной власти начали стремительное изменение и 
переход на цифровые технологии именно в год появления 
новых социальных рисков. Например, государственная кор-
порация «Росатом» уже давно создает для себя отечествен-
ные технологии, дабы ее деятельность не была в зависимости 
от настроений зарубежных партнеров и стоимостных харак-
теристик необходимого продукта. Корпорация является ли-
дером цифровизации в России и уже начинает поставлять 
уникальные отечественные разработки для их внедрения на 
предприятия государства, да и в целом, для установления ре-
жимов безопасности в стране. Что стоит только одни систе-
мы «безопасный город» или возможности проведения оплат 
по скану лица. Например, введенная в г. Сочи автоматизи-
рованная система безопасности, действующая на множестве 
объектов, сделала город, несмотря на огромное количество 
туристов и разочарования преступников, одним из самых 
безопасных в стране. Каких-либо серьезных криминальных 
явлений в городе-курорте уже давно не наблюдается. Сами 
жители оценивают уровень безопасности в городе, как высо-
кий.

— Екатерина Олеговна, вы достаточно много знаете 
о правовом регулировании цифровизации, о технологи-
ях, используемых для обеспечения безопасности граж-
дан. Какие на Ваш взгляд направления в цифровизации 

экономического сектора могут стать интересными и 
перспективными?

– Если касаться сферы экономики, то тут достаточно 
широкое поле для внедрения цифровых технологий и полу-
чения прибыли. Эта сфера, конечно, связана с предпринима-
тельской деятельностью. Поскольку пандемия коронавируса 
ввела определенные ограничения для граждан на передви-
жения с использованием общественного транспорта, создала 
трудности для личного общения, посещений определенных 
учреждений во внеучтенном порядке, то это и стало перво-
очередным направлением цифровизации.

Примером подобного симбионта решения вопроса 
безопасности граждан является цифровые сервисы такси, 
такие как Яндекс, Убер, Гетт. В некоторых государствах по-
добных сервисов просто нет (Германия, Болгария, Венгрия, 
Китай). Цифровые технологии в области здравоохранения 
позволяют не только реализовать возможность применения 
электронных записей к специалистам в удобное для пациен-
та время, но и получение данных о готовности результатов 
проведенной диагностики и их результатов на электронную 
почту или иные имеющиеся у клиента системы оповещения 
без дополнительных посещений лечебных учреждений с ми-
нимизацией контактов с больными гражданами.

Переход бизнеса на интернет платформы подтверждает-
ся активным и массовым развитием деятельности интернет-
магазинов. И мы в этом очень далеко продвинулись вперед.

Крупномасштабные отрасли промышленные проек-
ты, в которые инвестируются сотни миллиардов рублей 
не отстают и в нашем государстве. Примером такого мас-
штабного направления отечественного развития является 
«Индустрия 4.0». Основные решения включают искусствен-
ный интеллект, дополненную реальность, симуляторы вир-
туальной реальности для промышленной безопасности, 
беспилотные летательные аппараты для промышленных 
инспекций, навигационные устройства и др. В качестве при-
мера можно привести аграрный комплекс. Рабочие во вре-
мя полевых работ могут получить консультации по работе 
с оборудованием от удаленных за тысячи километров кон-
сультантов. Такие же промышленные ассистенты имеются 
и в иных направлениях промышленного комплекса России. 
Или другой пример. У промышленных компаний есть за-
прос на мониторинг производственных мощностей для бы-
строго обнаружения аномалий. С помощью этой функции 
беспилотные летательные аппараты, покрывающие терри-
торию, например, обнаруживают превышение концентра-
ции метана в воздухе. Это очень важно для обеспечения 
безопасности газоснабжения населения. В результате эти 
технологии обеспечивают более эффективную и безопас-
ную работу промышленных предприятий. На Дальнем Вос-
токе с помощью таких дронов выявляют также наличие воз-
гораний в лесах.

Однако такие технологии востребованы не только в на-
шем государстве. Сегодня они интересны и для других стран. 
Как указал в своем интервью глава КРОК Борис Бобровников, 
то по заказу ОАЭ совместно с компанией NNTC был разра-
ботан автономный комплекс распознавания лиц, созданный 
на основе взаимосвязи искусственного интеллекта и допол-
ненной реальности. Такие технологии позволяют обеспечить 
безопасность граждан в местах массового скопления людей, 
на крупных мероприятиях.

Конечно, ни один бизнес не может обойтись без кадро-
вого состава. Сегодня учет кадрового оборота встал на циф-
ровые рельсы. Это облегчает работу сотрудников: позволяет 
вести цифровой учет приема на работу и увольнения, уда-
ленно проводить собеседования и заключать трудовые дого-



АнаньеваЕ.О.

17

воры, вести учет электронных больничных листов. Это весь-
ма экономит время и позволяет вести трудовые отношения 
даже не контактируя с работодателем. Такая организация 
удобна для дистанционных работников, которые проживают 
не по месту нахождения работодателя. 

Привязка таких технологий к порталу госуслуг, с другой 
стороны, позволяет гражданину увидеть информацию о сво-
ей трудовой деятельности: о перечислении за него работо-
дателем страховых взносов, ведении электронной трудовой 
книжки, формировании пенсии. Такие процессы оптими-
зации деятельности приемлемы для любых коммерческих и 
некоммерческих предприятий и организаций. Теперь опла-
та листов временной нетрудоспособности, например, исхо-
дит непосредственно из Фондов социального страхования, а 
не проходит этап оплаты работодателем, сбора, обработки 
и направления информации от работодателя в Фонд и полу-
чения компенсации от Фонда.

— И все же чувствуется, что вы отдаете предпочте-
ние цифровизации жизнедеятельности гражданского 
общества, а не глобализации таких процессов в крупных 
масштабах. Почему так?

– Вероятно, это связано с моей достаточно длительной 
службой в правоохранительной сфере. Первые цифровые 
технологии применялись в ней в связи с расширением пе-
речня мер, применяемых в виде санкций за совершенные 
правонарушения. И решение таких проблем лежало в ос-
нове моей работы. Контроль за лицами, принуждаемыми 
к соблюдению установленных законами правил деятель-
ности и поведения, осуществление профилактики совер-
шения повторных правонарушений с их стороны и обе-
спечение безопасности граждан являлось конечной целью 
работы. Именно тогда начались разработки первых циф-
ровых систем «Безопасный город», в работе над которой в 
достаточно большой группе разных специалистов мне до-
велось принимать участие. Видимо, это наложило свой от-
печаток и на мои дальнейшие исследования и на взгляды. Я 
уверена, что цифровизация, как требует глава государства, 
в течение достаточно короткого периода времени затронет 
каждого из нас. Она, в первую очередь, должна обеспе-
чить достойный уровень комфорта, организации жизне-
обеспечения и безопасности человека и гражданина при 
соблюдении его конституционных прав и законных инте-
ресов. Внедрение искусственного интеллекта позволит из-
менить отдельные сферы жизнеобеспечения полностью и 
проводить одновременно анализ больших данных. «Наша 
страна на разных этапах успешно решала амбициозные 
задачи технологического и пространственного развития, 
уникальными темпами строила железные дороги на рубе-
же XIX-XX веков, проводила электрификацию в двадцатых 
– тридцатых годах прошлого столетия. Но наши планы по-
всеместного внедрения искусственного интеллекта, цифро-
вой трансформации по глубине изменений во всех сферах 
аналогов не имеют», – говорит Владимир Владимирович 
Путин. Несмотря на такие глобальные планы, в первую 
очередь Президент РФ указывает, что, несмотря на разви-
тие нейросетей и их привязки к большим данным, в том 
числе к государственным массивам информации в различ-
ных областях, главным направлением должны стать пре-
сечение утечки информации и ликвидация любых рисков 
кражи персональных данных российских граждан. Прави-
тельством РФ в ближайшее время должны быть приняты 
стратегии цифровой трансформации десяти ключевых 
секторов местной экономики и социальной сферы. Прак-
тические же меры по внедрению искусственного интел-
лекта в работу должны стать надежными помощниками 

врачей, изменить города и широко использоваться в му-
ниципальной экономике, транспорте и промышленности.

Уже сегодня большинство государственных услуг оказы-
вается населению автоматически, то есть по факту возникно-
вения у человека определенной жизненной ситуации. Сейчас 
это называется оказание услуг в проактивном режиме.

Такое положение самое верное. Ведь только стабилизи-
ровав сферу, обеспечивающую жизнедеятельность и безопас-
ность гражданского общества, не подорвав доверие населе-
ния, улучшив его обеспечение, можно развивать цифровую 
экономику. На бытовом уровне этом может быть представ-
лено развитием производства товаров двойного, а может 
быть и тройного назначения (например: содействующие 
удовлетворению потребностей бытового характера, обеспе-
чивающее безопасный уровень их удовлетворению и веду-
щее учет использования соответствующей энергии). На тех-
нологическом уровне вместе с развитием и использованием 
инновационных технологий предоставляющих возможность 
(не выходя из дома или офиса) решать самые актуальные на-
учно-технические вопросы, требуется обеспечение защиты 
от несанкционированного вмешательства кого бы то ни было. 
Механизм обеспечения защиты от постороннего вмешатель-
ства должен быть не менее простым, чем существующая фор-
ма доступа проникновения к личным данным. Здесь можно 
ставить вопрос о создании системы специальных служб в 
рамках деятельности и правоохранительных либо других 
(технических) структур, с помощью которых, оперативно 
стало быть возможным решение неотложных вопросов и 
получение гражданами помощи от несанкционированных 
вмешательств и попыток воздействий. Особенно это важно 
для защиты детей, пользующихся электронными ресурсами. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что развитие 
цифровизации общества достигла уже достаточно хоро-
шего уровня, но первое, очень важное действие, которое 
на наш взгляд важно сделать и над чем уже работают спе-
циалисты - обеспечить проведение цифровизации всех 
сторон жизнедеятельности людей в нашей стране за счет 
отечественных ресурсов. Это позволит решить вопросы, и 
обеспечения национальной безопасности на новом уровне 
и защитить права, свободы и активность граждан, желаю-
щих внести свой вклад в социально-экономическое разви-
тие нашей страны. 

Уверена, что задачи, поставленные руководством нашей 
страны в направлении цифровизации всех сторон жизнедея-
тельности общества, будут успешно решаться.

— Скажите, а каким изысканиям в области цифро-
вых технологий и правовой поддержки Вы сегодня от-
дали бы свое предпочтение?

–  Таких направлений я бы отметила несколько. 
Во-первых, как мать, я бы хотела обезопасить наших 

детей от пагубного влияния социальных сетей и отдельных 
сайтов, которые позволяют себе воздействие на неустоявшу-
юся детскую психику и пытаются вовлечь подростков в раз-
личные «секты», либо посредством участия в определенного 
рода компьютерных играх склонять к деструктивным фор-
мам поведения. Причем такие продукты нередко приводят к 
попыткам суицида. И об этих явлениях-случаях известно из 
печальных примеров. 

Известна также проблема защиты детей от кибербул-
линга, которые также проявлялись в отдельных школах и 
иных учебных заведениях. При этом ответственность не стоит 
перекладывать на родителей, разве что только по возмеще-
нию морального ущерба, а для непосредственных участников 
таких акций стоит применять программы психологического 
восстановления поведения в обществе. 
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Не стоит сбрасывать со счетов кибератаки в соцсетях от 
злоумышленников, направленные на подрыв устоев семьи и 
вбивания в головы детей идей об их неустановленной поло-
вой принадлежности независимо от уже имеющегося генде-
ра. 

Во-вторых, защита от спама. Звонки с предложением 
кредитов и реклама ненужных продуктов порой наруша-
ют нормальную жизнь граждан, не нуждающихся в такой 
информации. Предложения, которые начинаются с об-
ращения по имени и отчеству абонента говорят об утечке 
информации о гражданине. Такое положение может не 
только скомпрометировать и посягнуть на честь, достоин-
ство и деловую репутацию, но и позволить преступным 
элементам обмануть честного гражданина. Сразу встает во-
прос о том, каким образом базы данных о гражданах России 
попадают в руки злоумышленников. И, что немаловажно, 
доказать такое преступление практически невозможно без 
специальных цифровых технологий, которые бы контроли-
ровали пользование такими базами и распоряжение ими со 
стороны сотрудников и должностных лиц, которые обязаны 
их оберегать.

И в-третьих, мошеннические действия, связанные с 
кражей денежных средств со счетов клиентов банков. Ра-
нее я уже говорила об активизации киберпреступлений, 
которые свой апогей набрали в период введения ограни-
чений при коронавирусной инфекции, то есть 2019-2021 
годы. Преступления вновь связаны с утечкой уже банков-
ской информации о клиентах, их полном имени, счетах и 
т.д. Психологическое воздействие, приятный голос и убе-
дительные данные, которыми апеллируют преступники к 
клиенту, заставляет последнего верить в предоставленную 
им информацию. По данным Генеральной прокуратуры 
посредством сети интернет и средств мобильной связи 
было совершено 318,4 тыс. фактов подобных преступлений. 
При этом система возмещения при таких переводах в бан-
ках не предусмотрена. Сколько времени необходимо было 
доказывать о необходимости усложнения условий получе-
ния кредитов (личное участие, индивидуальное собеседо-
вание и личная подпись). Доказать, что лицо под чьим то 
воздействием осуществляло переводы невозможно. А ведь 
банкам достаточно было начать проведение разъяснитель-
ных компаний и установление дополнительных барьеров 
для профилактики мошенничества и разъяснять гражда-
нам возможные варианты действий. Сейчас это делается, 
но сколько граждан осталось без своих сбережений, кото-
рые никто восстанавливать не собирается. Судебные пре-
цеденты по возврату денежных средств путем страховки 
счетов также невозможны поскольку состав преступления 
надо еще установить, что достаточно сложно сделать.

В-четвертых, было бы интересным подключение об-
учающихся к библиотекам ВУЗов, в которых они получают 
образование. Например, в Академии ФСИН России имеют-
ся уникальные издания, да и сама библиотека насчитывает 
огромное количество необходимой для дополнительной са-
мостоятельной работы студентов литературы. В период пан-
демии и после нее для студентов были введены ограничения 
на посещение библиотеки, хотя для курсантов таких огра-
ничений не было. Думается, что подключение к читальному 
залу на бесплатной основе посредством программного обе-
спечения было бы замечательным подспорьем для обучаю-
щихся. Но пока ВУЗы могут предложить не собственный би-
блиотечный фонд, а работающие в России иные библиотеки 
типа Знаниум.

Вот на такие разработки я бы посоветовала обратить 
внимание. Применение подобных защитных технологий уже 

проще закрепить нормами законодательства, когда они бу-
дут в наличии. Ведь основа для их применения уже есть.

— Уважаемая Екатерина Олеговна, благодарим Вас 
за интервью! Желаем Вам дальнейших профессиональ-
ных успехов! В заключение нашей беседы хочется задать 
Вам традиционный вопрос: что бы Вы хотели пожелать 
редколлегии, авторам и читателям Евразийского юриди-
ческого журнала? 

– Я благодарю за возможность выступить на страницах 
вашего журнала и поделиться своими суждениями по од-
ному из важнейших вопросов развития нашего государства 
– гражданско-правового регулирования вопросов цифрови-
зации общества. 

Евразийский юридический журнал длительное вре-
мя является одним из самых популярных в нашей стране и 
ближнем зарубежье, так как авторы, публикующие в нем 
свои материалы, всегда поднимают самые животрепещущие 
вопросы и, при этом, они часто дают варианты решения об-
суждаемых проблем в виде внесения проектов изменений в 
действующее законодательство. 

Стабильность издания поддерживается прогрессив-
ными идеями и начинаниями, которые позволяют дер-
жать высокую планку актуальности и востребованности 
издания. Хочу пожелать энергии в поисках интересных 
материалов и активного сотрудничества с исследовате-
лями, предлагающими интересные темы и вопросы для 
обсуждений, в т.ч. содержащих ресурсы появления зако-
нодательных проектов.

Я хотела бы также передать привет и пожелать успехов 
моим коллегам и руководству Академии и Института Ака-
демии ФСИН России, которые своим кропотливым трудом 
создают прекрасную базу для получения по утвержденным 
направлениям современного профильного образования.

Желаю всем авторам и читателям творческих успехов, 
научных достижений, благополучия и здоровья, что сегодня 
является самым актуальным! Спасибо!

Интервью брали:

Бондаренко  
Александр Викторович
заместитель главного редактора 
Евразийского юридического  
журнала, кандидат  
философских наук, доцент

Лукиянов Михаил Юрьевич
ответственный редактор  
Евразийского юридического  
журнала, кандидат политических
наук, доцент
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ПАВЛОВАМарияАлександровна
заместитель начальника отдела правовой экспертизы решений Комиссии Правового департамента 
Евразийской экономической комиссии

ОНЕОБХОДИМОСТИСОЗДАНИЯЕВРАЗИЙСКОГОСУДАПОПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

Настоящее исследование направлено на рассмотрение актуальных вопросов выхода 
Российской Федерации из Совета Европы, и, следовательно, из Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, и как следствие необходимостью создания Евразийского 
суда по правам человека в целях реализации Евразийской конвенции о правах и основных 
свободах человека.

Цель. Определить возможные пути реализации права граждан государств-членов 
Евразийского экономического союза на защиту их прав и основных свобод в рамках 
функционирования Евразийского экономического союза.

Задачи. Выделить пределы и объемы компетенции Евразийского экономического 
союза, установленной Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в 
сфере возможности защиты прав граждан государств-членов Евразийского экономического 
союза, определить правовые основания для создания судебного органа в обозначенных 
целях и разработать евразийскую конвенцию для обеспечения защиты прав и основных 
свобод человека и гражданина в рамках функционирования Евразийского экономического союза.

Методология. В настоящей работе с помощью методов логического, сравнительного и прогностического анализа 
выявлены факторы в целях реализации эффективного механизма защиты прав и основных свобод человека и гражданина в 
рамках функционирования Евразийского экономического союза.

Результаты. Исследование показало, что Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года не 
предусматривается создание судебного органа, целью деятельности которого была бы защита прав и основных свобод 
человека и гражданина государств – членов Евразийского эконмического союза. Вместе с тем Евразийский экономический 
союз обладает мощными правовыми, организационными инструментами, позволяющие выработать концепцию евразийской 
системы защита прав и основных свобод человека и гражданина. Предлагаемая для анализа концепция позволит защищать 
национальные права и свободы граждан евразийских стран. 

Выводы. Целесообразно рассмотреть вопрос о разработке и принятии изменений в Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года в части создания судебного органа – Евразийского суда по защите прав (ЕСПЧ) и дальнейшего 
построения евразийской правовой системы в этой сфере.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 
Совет Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский суд по правам человека, Евразийский суд 
по правам человека, Евразийская конвенция о правах и основных свободах человека.
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ONTHENEEDTOCREATEAEURASIANCOURTOFHUMANRIGHTS

The present study is aimed at considering topical issues of the withdrawal of the Russian Federation from the Council of Europe, and, 
consequently, from the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and as a consequence, the need to 
create a Eurasian Court of Human Rights in order to implement the Eurasian Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.

Aim. To determine possible ways to implement the right of citizens of the member states of the Eurasian Economic Union to protect 
their rights and fundamental freedoms within the framework of the functioning of the Eurasian Economic Union.

Tasks. To identify the limits and scope of the competence of the Eurasian Economic Union, established by the Treaty on the Eurasian 
Economic Union 

of May 29, 2014, in the field of the possibility of protecting the rights of citizens of the member States of the Eurasian Economic 
Union, to determine the legal grounds for the establishment of a judicial body for the designated purposes and to develop a Eurasian 
convention to ensure the protection of human and civil rights and fundamental freedoms within the framework of the functioning of the 
Eurasian Economic Union.

Methods. In this paper, using the methods of logical, comparative and prognostic analysis, factors have been identified in order to 
implement an effective mechanism for protecting human and civil rights and fundamental freedoms within the framework of the function-
ing of the Eurasian Economic Union.

Results. The study showed that the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014 does not provide for the creation of a 
judicial body whose purpose would be to protect the rights and fundamental freedoms of man and citizen of the member States of the 
Eurasian Economic Union. At the same time, the Eurasian Economic Union has powerful legal and organizational tools that allow us to 
develop a concept of the Eurasian system for the protection of human and civil rights and fundamental freedoms. The concept proposed 
for analysis will allow protecting the national rights and freedoms of citizens of Eurasian countries.

Conclusion. It is advisable to consider the development and adoption of amendments to the Treaty on the Eurasian Economic Union 
of May 29, 2014 regarding the creation of a judicial body – the Eurasian Court for the Protection of Rights (ECHR) and the further construc-
tion of the Eurasian legal system in this area.

Keywords: The Eurasian Economic Union, the Treaty on the Eurasian Economic Union of May 29, 2014, the Council of Europe, the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the European Court of Human Rights, the Eurasian Court of 
Human Rights, the Eurasian Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.
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16 марта с.г. Российская Федерация вышла из Сове-
та Европы. Как заявили в Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации, «государства НАТО и Евросоюза, 
злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, по-
следовательно превращают эту организацию в инструмент 
антироссийской политики»1.

Сотрудничество между Советом Европы и СССР, Росси-
ей, ведет свой отсчет с 1989 года, когда Парламентская Ассам-
блея Совета Европы установила связи с Верховным Советом 
СССР, предоставив ему статус «специально приглашенно-
го». В январе 1992 года решением Бюро Ассамблеи этот ста-
тус был передан Верховному Совету Российской Федерации. 
7 мая 1992 года Россия подала заявку на вступление в Совет 
Европы в качестве полноправного члена. Официальная це-
ремония приема Российской Федерации в Совет Европы 
состоялась 28 февраля 1996 года. Разумеется, этому пред-
шествовала большая и весьма сложная работа, проделанная 
государственными структурами по вступлению Российской 
Федерации в Совет Европы. 

Войдя в организацию, Россия стала участвовать в про-
цессе формирования единого правового и гуманитарного 
пространства, а также реализации провозглашенной в ста-
тье 1 Устава Совета Европы цели достижения «большего 
единства между его государствами-членами… и содействия 
их экономическому и социальному прогрессу»2. Наиболее 
эффективным инструментом ее реализации являются, вне 
всякого сомнения, конвенции и другие международные до-
говоры. 

Парламентской ассамблеей Совета Европы были сфор-
мулированы обязательства России при ее вступлении в Со-
вет Европы. Главным образом, они касались приведения за-
конодательства в соответствие с европейскими стандартами, 
налаживания и развития политических взаимоотношений 
с соседними странами, а также важнейшим условием стало 
– ратификация европейских конвенций. Среди таких доку-
ментов по вопросам защиты прав и основных свобод чело-
века Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод и основные прото-
колы к ней3; Европейскую конвенцию по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания4, Рамочную конвенцию о защите наци-
ональных меньшинств5, Европейскую конвенцию о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам6 и др.

В этом году исполнилось 26 лет с момента вступления 
Российской Федерации в Совет Европы, однако сотрудни-
чество прекратилось вместе с последующем прекращением 
распространения действия указанных конвенций на террито-
рии Российской Федерации, поскольку таковые являются не-
отъемлемой частью процесса выхода из Совета Европы. Бо-
лее того, обозначенные в статье 34 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод7, субъекты Российской Федера-
ции не смогут более подавать жалобу (с даты денонсирова-
ния Конвенции или после окончания переходного периода 
(в случае такового)). 

В заявлении Министерства иностранных дел Российской 
Федерации говорится, что «Россия всегда была настроена на 

1	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://tass.ru/politi-
ka/14079583.

2	 Устав	Совета	Европы	(ETS	N	1)	[рус.,	англ.]	(Принят	в	г.	Лондоне	
05.05.1949).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс».

3	 Конвенция	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	(Заключе-
на	в	г.	Риме	04.11.1950).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«КонсультантПлюс».

4	 Европейская	 конвенция	 по	 предупреждению	 пыток	 и	 бесче-
ловечного	 или	 унижающего	 достоинство	 обращения	 или	 на-
казания	 (ETS	 N	 126)	 [рус.,	 англ.]	 (Заключена	 в	 г.	 Страсбурге	
26.11.1987).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс».

5	 Рамочная	конвенция	о	защите	национальных	меньшинств	(ETS	
N	157)	[рус.,	англ.]	(Заключена	в	г.	Страсбурге	01.02.1995).	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».

6	 Европейская	 конвенция	 о	 взаимной	 правовой	 помощи	 по	 уго-
ловным	 делам	 (Заключена	 в	 г.	 Страсбурге	 20.04.1959).	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».

7	 Конвенция	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	(Заключе-
на	в	г.	Риме	04.11.1950).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«КонсультантПлюс».

равноправное сотрудничество в рамках Совета Европы в ин-
тересах своих граждан. За эти годы совместными усилиями 
многое удалось сделать для развития российского законо-
дательства и правоприменительной практики, укрепления 
системы обеспечения прав человека в нашей стране, в том 
числе путем внедрения норм Европейской конвенции по 
правам человека (ЕКПЧ) и практики Европейского Суда по 
правам человека в российское законодательство». Вместе с 
тем, не стоит забывать, что Россия является также участни-
ком иных международных договоров по правам человека, 
заключенных в рамках ООН. Это и Всеобщая декларация 
прав человека8, Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах9, Конвенция о правах ребенка10, Конвенция 
о правах инвалидов11, Международная конвенция о ликвида-
ции всех форм расовой дискриминации12, Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах13 
и другие договоры, которыми гарантируется более широкий 
спектр прав и свобод человека, чем европейскими докумен-
тами. Более того, в конституционных положениях Россий-
ской Федерации имеются гарантии, которые прямо вытека-
ют из международных конвенций. Петр Толстой напомнил, 
что большинство норм международного права (в том числе 
Совета Европы) уже имплементированы в российское наци-
ональное законодательство14. Вместе с тем, представляется 
необходимым проработать вопрос о комплексном анализе 
действующих норм российского права касательно прав и сво-
бод человека, с тем, «чтобы выход из Совета Европы никоим 
образом не сказался на правах граждан»15.

Таким образом, мы сталкиваемся с обстоятельством не-
возможности обращения в Европейский суд по правам че-
ловека, в связи с чем, создание Евразийского суда по правам 
человека представляется весьма перспективным.

В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС) одним из органов Ев-
разийского экономического союза является Суд Евразийско-
го экономического союза (статья 8). Статутом Суда Евразий-
ского экономического союза (приложение № 2 к указанному 
Договору) определено, что целью его деятельности является 
обеспечение единообразного применения государствами-
членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 
и органами ЕАЭС Договора о ЕАЭС, международных до-
говоров в рамках ЕАЭС, международных договоров ЕАЭС с 
третьей стороной и решений органов ЕАЭС. Более того, пун-
ктами 39 – 41 указанного Статута сформулированы субъекты 
возможного обращения в Суд ЕАЭС и вопросы, входящие 
в компетенцию рассмотрения этого Суда. В частности, Суд 
ЕАЭС рассматривает споры, возникающие по вопросам реа-
лизации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рам-
ках ЕАЭС и (или) решений органов ЕАЭС16:

1) по заявлению государства – члена ЕАЭС:

8	 Всеобщая	декларация	прав	человека	(принята	Генеральной	Ас-
самблеей	ООН	10.12.1948).	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	СПС	«КонсультантПлюс».	

9	 Международный	 пакт	 о	 гражданских	 и	 политических	 правах	
(Принят	16.12.1966	Резолюцией	2200	(XXI)	на	1496-м	пленарном	
заседании	Генеральной	Ассамблеи	ООН).	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».		

10	 Конвенция	о	правах	ребенка	(одобрена	Генеральной	Ассамблеей	
ООН	20.11.1989).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	
«КонсультантПлюс».			

11	 Конвенция	 о	 правах	 инвалидов	 (Заключена	 в	 г.	 Нью-Йорке	
13.12.2006).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Кон-
сультантПлюс».		

12	 Международная	 конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 расовой	
дискриминации	 (Заключена	21.12.1965).	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».		

13	 Международный	пакт	об	экономических,	социальных	и	культур-
ных	правах	(Принят	16.12.1966	Резолюцией	2200	(XXI)	на	1496-м	
пленарном	заседании	Генеральной	Ассамблеи	ООН).	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«КонсультантПлюс».			

14	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
rg.ru/2022/03/16/posle-26-let-tshchetnyh-popytok-naladit-dialog-
rossiia-vyhodit-iz-soveta-evropy.html.

15	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.rbc.ru/rbcf
reenews/6231a2029a79474abeb466bb.

16	 	 Договор	 о	 Евразийском	 экономическом	 союзе	 от	 29	мая	 2014	
года.	Евразийская	экономическая	комиссия.	-	М.,	2016.	-	С.	680.
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о соответствии международного договора в рамках 
ЕАЭС или его отдельных положений Договору о ЕАЭС;

о соблюдении другим государством-членом ЕАЭС (дру-
гими государствами – членами ЕАЭС) Договора о ЕАЭС, 
международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) решений 
органов ЕАЭС, а также отдельных положений указанных 
международных договоров и (или) решений;

о соответствии решения Евразийской экономической 
комиссии или его отдельных положений Договору о ЕАЭС, 
международным договорам в рамках ЕАЭС и (или) решени-
ям органов ЕАЭС;

об оспаривании действия (бездействия) Евразийской 
экономической комиссии;

2) по заявлению хозяйствующего субъекта:
о соответствии решения Евразийской экономической 

комиссии или его отдельных положений, непосредственно 
затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего 
субъекта в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, Договору о ЕАЭС и (или) международ-
ным договорам в рамках ЕАЭС, если такое решение или его 
отдельные положения повлекли нарушение предоставлен-
ных Договором о ЕАЭС и (или) международными договора-
ми в рамках ЕАЭС прав и законных интересов хозяйствую-
щего субъекта;

об оспаривании действия (бездействия) Евразийской 
экономической комиссии, непосредственно затрагивающего 
права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 
если такое действие (бездействие) повлекло нарушение пре-
доставленных Договором о ЕАЭС и (или) международными 
договорами в рамках ЕАЭС прав и законных интересов хо-
зяйствующего субъекта.

Вместе с тем предусматривается, что государства-члены 
ЕАЭС могут отнести к компетенции Суда ЕАЭС иные спо-
ры, разрешение которых этим Судом прямо предусмотрено 
Договором о ЕАЭС, международными договорами в рамках 
ЕАЭС, международными договорами ЕАЭС с третьей сторо-
ной или иными международными договорами между госу-
дарствами –членами ЕАЭС.

Анализируя, таким образом, положения международ-
ного договора, можно констатировать, что вопросы защиты 
прав и основных свобод граждан ЕАЭС, и, в частности, граж-
дан России, не входят и не могут войти в сферу компетенции 
Суда ЕАЭС. Следовательно, разумным представляется созда-
ние дополнительного органа ЕАЭС – Евразийского суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) – путем внесения соответ-
ствующих изменений (дополнений) в Договор о ЕАЭС. Необ-
ходимо обратить внимание, что при условии функциониро-
вания такого суда не только граждане Российской Федерации, 
но и граждане Республики Армения, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Республики Казахстан смогут об-
ращаться в ЕСПЧ с целью восстановления их нарушенного 
права. Важно то, что на сегодняшний день не следует торо-
питься с разработкой и принятием Евразийских конвенций, 
поскольку в каждом евразийском государстве в той или иной 
степени закреплены основные права и свободы гражданина. 
Первостепенной задачей остается закладка правовых осно-
ваний деятельности ЕСПЧ в Договоре о ЕАЭС, включая раз-
работку Статута ЕСПЧ. Следующая уже задача – выработка 
предложений государствами – членами ЕАЭС при участии 
органов ЕАЭС, возможно, в том числе, приглашение упол-
номоченных по правам человека, правозащитников, научных 
деятелей, «борцов за права человека», в конце концов граж-
дан государств – членов ЕАЭС (например, из числа граждан 
Российской Федерации, чьи дела не будут уже рассмотрены в 
Европейском суде по правам человека) для работы над про-
ектом Евразийской конвенции о правах и основных свободах 
человека.  

Следует отметить, что за основу при наложении тек-
ста на бумагу может лечь Конвенция Содружества Незави-
симых Государств о правах и основных свободах человека17, 
которая была ратифицирована Россией, Таджикистаном и 
Белоруссией и вступила в силу для них 11 августа 1998 года, 
Киргизией ратифицирована 21 августа 2003 года и тогда же 
вступила в силу, при этом подписана, но не ратифицирована 

17	 Конвенция	 Содружества	 Независимых	 Государств	 о	 правах	 и	
основных	 свободах	 человека	 (заключена	 в	Минске	 26.05.1995).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 СПС	 «Консультант-
Плюс».				

Грузией, Арменией и Молдавией. Преследуя цель – охватить 
все грани и плоскости гражданских, политических, экономи-
ческих, социальных, культурных, экологических и др. прав 
и свобод человека и гражданина не мало важным видится и 
имплементация в проект Евразийской конвенции о правах 
и основных свободах человека международных документов 
(инструментов) по правам человека – деклараций, принима-
емых Генеральной Ассамблеей ООН, и конвенций, которые 
представляют собой многосторонние договоры, в том числе, 
заключенные и применяемые сегодня в рамках Европейского 
союза.
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Создание Организации Объединенных Наций (ООН) 
представляет собой раскол между классическим и современ-
ным международным правом. В этой организации можно 
увидеть ряд структурных преобразований, которые мир пре-
терпел после Второй мировой войны; таким образом был 
установлен глобальный порядок, основанный на правовых 
предпосылках, которые запустили процесс моделирования 
новой международной системы, способствующей культур-
ному, экономическому, идеологическому и нормативному 
обмену между глобальным и локальным уровнями.

По сравнению со своим предшественником, современ-
ное международное общество базируется на иных основани-
ях и принципах (социальных, правовых, экономических) и, 
соответственно, требует создания новых правовых парадигм. 
Поэтому современное международное право строится на ин-
струментах, которые можно считать идеологическими и нор-
мативными векторами регулирования общества и источни-
ком производства и конструирования международных норм.

Вирусная пандемия COVID-19 («коронавирусная болезнь 2019») 
становится одним из самых серьезных вызовов, с которыми челове-

чество сталкивается в своей новейшей истории. Ответственный за 
драму глобального масштаба, коронавирус тяжелого острого респи-
раторного синдрома («SARSCoV-2») не заботится о культурных, ре-
лигиозных или политических пристрастиях. Национальные рамки, 
равно как и транснациональные бюрократические границы, не име-
ют для этого микроорганизма никакого значения. Коронавирус смог 
пересечь все границы, творчески установленные человеком. В своей 
молекулярной простоте и абсолютном отсутствии идеологической 
озабоченности вирус показал, насколько некомпетентно человече-
ство в решении глобальных вопросов. 

Существующая модель международного регулирования 
потерпела крах. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) неуверенно отмахивалась от своей ответственности, в 
последнее время рассылая первые официальные уведомле-
ния о бедствии. Когда ВОЗ наконец начала выстраивать свою 
стратегию, пытаясь реализовать импровизированный миро-
вой план, для тысяч жертв было уже слишком поздно. Вирус 
уже распространился по всему миру. 

Некоторые национальные лидеры предпочли сосредо-
точиться на мессианских речах, используя ситуацию для по-
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лучения местной политической выгоды, сосредоточившись 
на маневрах, которые принесут им пользу на предстоящих 
выборах. 

Когда пандемия приобрела конкретные очертания, от-
рицание перешло в отчаяние, что привело к правовым ак-
там, настолько ужасным, что некоторые крупные государства 
были обвинены в международном пиратстве за незаконный 
захват медицинских препаратов, принадлежащих другим 
государствам. Приближаясь к варварству, политическая ре-
акция на пандемию обнажила институциональные регалии, 
которые в один прекрасный день, казалось, были установ-
лены. В рамках этой новой парадигмы последняя надежда 
остается в руках старого и часто пренебрегаемого друга чело-
вечества. Наука, чье финансирование было исчерпано мно-
гими политическими лидерами, обвинявшими ее в безвоз-
мездности или ненужности, теперь призвана творить чудеса. 
Она должна спасти всех, чтобы мы могли вернуться к своей 
повседневной жизни, как будто ничего не произошло. 

Пандемия и, что более важно, наша реакция на нее мо-
гут стать для человечества ценным шансом созреть для ново-
го мирового порядка. 

 На наш взгляд, нам необходимо создать новую концеп-
цию международного права с размерным воздействием на 
его интерпретацию. Такая концепция должна опираться на 
уважение к человечеству как нормативный принцип и неиз-
бежный вывод о том, что национальный суверенитет не мо-
жет оставаться неоспоримой максимой над вызовами, с ко-
торыми сталкивается человечество в глобальном масштабе. 

Отходя от государственно-центричной модели, совре-
менное международное общество характеризуется широкой 
взаимосвязью различных международных актов, что выража-
ется в интенсификации транснациональных взаимодействий 
через международные практики публичного и частного ха-
рактера, включая экономические практики, взаимодействие 
между народами и властными отношениями между центром 
и периферией.

Вследствие плюрализирующего процесса в структуре 
международного права оно перестает быть исключительно 
государственно-центричным правовым режимом. Междуна-
родное право выходит за рамки определённого государства. 
Оно может влиять на жизнь людей посредством мер, направ-
ленных на уважение его субъектов, как инструмент реализа-
ции их социальных прав. 

В этом контексте ООН взяла на себя ответственность 
быть совместным форумом для обсуждения мировых про-
блем. Среди ее целей - международный мир и безопасность, 
продвижение прав человека, развитие дружественных отно-
шений между государствами, международное сотрудниче-
ство для решения международных проблем экономического, 
социального, культурного, гуманитарного характера и лю-
бых других, которые выигрывают от согласованного трансна-
ционального подхода.

Кроме того, согласно статье 1.4 Устава ООН, ООН берет 
на себя роль гармонизирующего центра для действий госу-
дарств по достижению целей Организации. Для выполнения 
своей миссии ООН сотрудничает с рядом органов, таких как 
Совет Безопасности (СБ ООН), Генеральная Ассамблея (ГА 
ООН), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), а так-
же со специализированными организациями, деятельность 
которых может быть ограничена конкретной региональной 
сетью или может иметь универсальное призвание [1].

Таким образом, возникает новое представление о роли 
международных организаций в отношении международно-

го общества. Вместе с другими субъектами международные 
организации берут на себя роль мыслить, формировать и на-
правлять действия субъектов международного права.

Поэтому государства больше не управляют своими 
судьбами в изоляции, а скорее на совместных форумах на 
международной арене, в среде, которая также возглавляется 
межправительственными органами в самых разнообразных 
организациях с различными целями.

Таким образом, по крайней мере, нормативно, проис-
ходит смещение фокуса участия с герметичной внутренней 
практики на международную арену, где международные ор-
ганизации играют центральную роль наряду с другими дей-
ствующими лицами. 

Что касается кризиса здоровья, вызванного коронавиру-
сом, ВОЗ выделяется своей специализированной ролью ве-
дущей организации с универсальным призванием в области 
глобального общественного здравоохранения. Организация 
была создана 7 апреля 1948 года (Всемирный день здоровья) 
и имеет штаб-квартиру в Женеве, Швейцария. Одним из ее 
основных документов является «Устав Всемирной организа-
ции здравоохранения» [2].

 ВОЗ состоит из Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
в которой каждый член имеет право одного голоса, Исполни-
тельного совета из тридцати четырех человек, назначаемых 
Ассамблеей, и Секретариата, который возглавляет Генераль-
ный директор.

 Статьи 20 и 21 Устава ВОЗ наделяют организацию обя-
зательными и императивными полномочиями, выходящими 
за рамки обычных полномочий международной организа-
ции. Таким образом, он нарушает традиционную (и поверх-
ностную) линию мышления, которая представляет междуна-
родные организации как простые совещательные форумы, 
лишенные объективного управления [2].

 Согласно этим положениям, нетипичные правила, при-
нятые решением двух третей членов Ассамблеи здравоохра-
нения, юридически принуждают государства-члены органи-
зации. Однако члены организации, которые отвергают эти 
правила и информируют ВОЗ о своей оговорке в установлен-
ный в каждом конкретном случае срок, освобождаются от их 
соблюдения. 

Некоторые ученые критикуют ВОЗ за то, что она не ис-
пользует эти полномочия в своей обычной практике. Несмо-
тря на эти критические замечания, благодаря использованию 
этих полномочий ВОЗ в 2005 году издала «Международные 
медико-санитарные правила» (ММСП) [3].

Будучи международной правовой нормой, ММСП яв-
ляются обязательными для ста девяноста шести государств, 
включая все государства-члены, которые присоединились 
к условиям Устава ВОЗ. Генеральный директор ВОЗ также 
обладает широкими полномочиями, а также монократиче-
скими компетенциями. В частности, он/она обладает полно-
мочиями определять «чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения, имеющую международное 
значение» (ЧСЗМЗ). 

ЧСЗМЗ является экстраординарным инструментом в 
современном международном праве, поскольку он гаранти-
рует, что одно лицо (Генеральный директор) имеет право 
сделать официальное заявление, имеющее полную силу. 
ЧСЗМЗ не имеет права создавать новые обязательства для 
государств (он не может вводить новшества). Его объявление 
может служить для активации уже действующих норма-
тивных документов, но их действие зависит от определения 
ЧСЗМЗ.
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 До настоящего времени Генеральный директор ВОЗ 
объявлял ЧСЗМЗ в шести случаях: Пандемия гриппа H1N1 
в 2009 году, дикий полиовирус (полиомиелит) в 2014 году, 
вспышка Эболы («вирусная болезнь Эбола» или EVD) в Аф-
рике в 2014 году, вспышка вируса зика (ZIKV) в Америке в 
2016 году, вспышка Эболы в Демократической Республике 
Конго в 2019 году и, наконец, пандемия COVID-19 в 2020 году. 
В дополнение к пандемии коронавируса, объявленной в ян-
варе 2020 года, ЧСЗМЗ по полиомиелиту и Эболе в Конго 
продолжают действовать [3].

Наряду с ЧСЗМЗ, заслуживает упоминания право ВОЗ 
издавать «рекомендации», которые могут быть постоянными 
или временными и варьироваться от самых тонких (изучить 
маршруты, проложенные в пострадавших районах) до самых 
инвазивных (запретить выезд или въезд людей, объявить со-
циальную изоляцию или карантин). Открытая терминоло-
гия позволяет некоторым интерпретировать это правило 
таким образом, что оно может доходить до рекомендации 
наблюдения за данными мобильных телефонов для отслежи-
вания передвижения зараженных лиц и указания людей, с 
которыми они контактировали. (Южная Корея приняла та-
кую стратегию.)

 Тем не менее, ММСП также предусматривает пределы, 
в которых государства могут вводить ограничения на основа-
нии защиты от пандемии. Так, хотя статья 31 позволяет го-
сударствам требовать прохождения медицинского осмотра, 
вакцинации или других профилактических мер для допуска 
иностранных граждан на свою территорию, статья 32 требу-
ет, чтобы при осуществлении таких действий государства не 
ущемляли человеческое достоинство, права человека и основ-
ные свободы. [3]Аналогичным образом, даже если это прямо 
не указано, представляется очевидным, что необоснованная 
дискриминация не имеет юридической силы в ММСП. Ана-
логичным образом, ММСП не запрещает принятие государ-
ствами дополнительных мер здравоохранения, т.е. мер, вы-
ходящих за рамки рекомендованных ВОЗ. 

Тем не менее, государства должны сообщать о принятых 
мерах в организацию и в этих отчетах обосновывать серьез-
ность принятых мер. 

На данном этапе необходимо подчеркнуть, что в дей-
ствующих правилах подчеркивается, что такие обоснования 
должны основываться на научных данных, интерпретиро-
ванных на основе научных принципов и выраженных в на-
учных доказательствах, демонстрирующих связь таких мер 
с укреплением здоровья. В свете своего научно-технического 
призвания органы ВОЗ должны руководствоваться в процес-
се принятия решений данными, как официальными, так и 
нет («управление ради информации»). С этой целью каждое 
государство-член должно создать систему здравоохранения, 
способную эффективно предоставлять адекватные отчеты 
для целей надзора ВОЗ. Эта обязанность особенно выделяет-
ся, если учесть, что ВОЗ зависит от данных, предоставляемых 
государствами и третьими сторонами, и не имеет собствен-
ной системы получения информации.

ММСП позволяет ВОЗ использовать документы, офици-
ально подготовленные государствами-членами, и те неофи-
циальные источники, и даже те, которые предоставляются 
одним государством-членом в отношении другого. Между-
народное сотрудничество с межправительственными и 
международными организациями имеет кардинальное зна-
чение для деятельности ВОЗ. ВОЗ должна направлять свои 
действия скоординированным образом с другими междуна-
родными организациями, агентствами и учреждениями, вхо-

дящими в систему Организации Объединенных Наций [4, С. 
123-125.].

Таким образом, если ее деятельность относится к компе-
тенции другой организации, ВОЗ должна искать способы ко-
ординации своей стратегии, чтобы обеспечить применение 
необходимых мер для укрепления здоровья населения мира. 
Согласно ММСП, ни одно положение регламента не должно 
толковаться таким образом, чтобы ограничить полномочия 
ВОЗ в выполнении ее миссии.

В целом, объем полномочий организации отражает до-
верие международного сообщества к научно-техническим 
решениям, принимаемым группой экспертов, которые явля-
ются представителями ВОЗ. Следовательно, можно сделать 
вывод, что организация постоянно стремится к тому, чтобы 
ее не считали политически направленной структурой, а осно-
вывались на научных мотивах и обоснованиях [5].

Таким образом, исторически ВОЗ не удалось полно-
стью избежать поляризации холодной войны. Организацию 
всегда обвиняли в том, что она «выбирает сторону», отдавая 
поначалу предпочтение тому, что можно считать социали-
стической перспективой для укрепления общественного 
здоровья. С другой стороны, в 1990-х годах ВОЗ переклю-
чила свое внимание на укрепление здоровья через частный 
сектор. Это решение также подверглось серьезной критике. 
На протяжении многих лет ВОЗ оставалась активной, но по-
степенно переставала играть ведущую роль на переднем крае 
кризисов, предпочитая действовать незаметно за кулисами и 
похоже, что организации не удалось избежать критики за ее 
позицию в отношении COVID-19.

 Тем не менее, представляется актуальным принятия 
системной перспективы в практике современного междуна-
родного права, которое, несмотря на свои недостатки, все же 
должно использоваться как инструмент для мира и между-
народного сотрудничества.
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Норбоева Т. В.

Краткие сведения о ЮНЕП и ее полномочиях
ЮНЕП была создана по рекомендации Конференции 

ООН по окружающей человека среде, проходившей в Сток-
гольме в 1972 году, получив мандат от ООН резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи 2997 (XXVII) на деятельность в области 
охраны природных объектов, борьбы с вредным воздействи-
ем на окружающую среду, содействия рациональному ис-
пользованию природных ресурсов, а также на разработку 
международно-правовых основ охраны окружающей среды. 
Указанная резолюция определила объем компетенции и 
направления деятельности главных органов ЮНЕП: Совета 
управляющих (ставшим сегодня Ассамблеей ЮНЕП), Секре-
тариата, Фонда по окружающей среде и Совета по координа-
ции в области окружающей среды. 

В 1997 году положения Декларации о роли и мандате 
Программы Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (Далее – Найробийская декларация), опреде-
лили ЮНЕП в качестве «ведущего глобального природоох-
ранного органа, определяющего глобальную экологическую 
повестку дня, содействующего согласованному осуществле-
нию экологического компонента устойчивого развития в 

рамках системы ООН и являющегося авторитетным защит-
ником интересов глобальной окружающей среды»1. 

Будучи вспомогательным по своей природе органом, 
ЮНЕП обрела довольно широкий круг полномочий, пред-
ставленный в п. 3 Найробийской декларации. Задуманная 
как «оперативная и гибкая институция, лежащая в основе 
системы ООН, ЮНЕП должна была стать мировым эколо-
гическим «сознанием» и центром притяжения в вопросах 
охраны окружающей среды» [5, с. 51]. Между тем, следует 
согласиться с позицией М.Н. Копылова относительно того, 
что признавать и рассматривать ЮНЕП в качестве самостоя-
тельной международной организации, несмотря на наличие 
у нее постоянных органов, находящихся между собой в ие-
рархических связях и с относительно постоянным составом 

1	 Найробийская	декларация	о	роли	и	мандате	Программы	Органи-
зации	Объединенных	Наций	по	окружающей	среде	от	1997	г.	//	
Генеральная	Ассамблея.	Официальные	отчеты.	Пятьдесят	вторая	
сессия.	Дополнение	N	25	 (А/52/25),	ООН,	Нью-Йорк,	 1997	 год.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/17274/97_GC19_proceedings.
pdf?sequence=23&isAllowed=y	(дата	обращения:	09.09.2022).
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членов, а также автономией в финансовых вопросах, пока не-
возможно, поскольку в качестве учредительного документа 
ЮНЕП выступает вышеупомянутая резолюция ГА ООН 2997 
(XXVII), но не устав [2, с. 158]. Напротив, О.С. Колбасов отме-
тил, что уникальность ЮНЕП заключается в ее практическом 
становлении в качестве международной организации, на это 
указывают наличие своих финансовых ресурсов, право на 
заключение международных сделок и договоров, членство в 
Совете управляющих [3, с. 476]. 

ЮНЕП добилась значительных успехов на различных 
направлениях деятельности по охране окружающей среды. 
Одним из приоритетных направлений следует назвать на-
правление «Химические вещества и отходы», реализуемое в 
рамках специального Сектора химических веществ и здраво-
охранения Отдела экономики ЮНЕП. 

Экологически безопасное обращение с химическими веще-
ствами как направление деятельности ЮНЕП

С самого начала своей деятельности ЮНЕП уделяет осо-
бое внимание вопросам регулирования обращения с химиче-
скими веществами. Так, уже в 1976 году на четвертой сессии 
Управляющего совета ЮНЕП решением 52 (IV) «Химические 
вещества и физические агенты в окружающей среде» Совет 
указал на необходимость создания программ по охране каж-
дого человека от неблагоприятного воздействия опасных хи-
мических веществ, и с этой целью призвал исполнительного 
директора ЮНЕП к разработке критериев оценки состояния 
здоровья и мониторинга, и создания Международного рее-
стра потенциально токсичных веществ (далее – Международ-
ный реестр, МРПТХВ)2. Упомянутый Международный реестр 
стал первой международной базой данных, объединяющей 
национальные реестры для обмена информацией о хими-
ческих веществах [4, с. 60]. Также следует отметить решение 
Управляющего совета ЮНЕП №14/27 от 17 июня 1987 года, 
в котором впервые вопросы обращения с химическими ве-
ществами были озаглавлены как «экологически безопасное 
обращение с химическими веществами»3 и приняты Лондон-
ские руководящие принципы обмена информацией о хими-
ческих веществах в международной торговле, механизмы ко-
торых легли в основу Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении от-
дельных опасных химических веществ и пестицидов в между-
народной торговле 1989 г. (далее – Роттердамская конвенция). 

При определении места и роли, которую играет ЮНЕП 
в международно-правовом управлении важно указать на те 
результаты, которых Программа достигла по прошествии 
пятидесяти лет своей деятельности. 

Во-первых, следует отметить колоссальную работу Про-
граммы в создании международно-правовых основ, регу-
лирующих отношения в сфере обращения с химическими 
веществами. ЮНЕП принимала участие в разработке всех 
природоохранных соглашений в сфере обращения с хими-
ческими веществами. В сотрудничестве с Продовольственной 

2	 Доклад	 Управляющего	 совета	 ЮНЕП	 по	 итогам	 четвер-
той	 сессии.	 30	 марта	 –	 14	 апреля	 1976	 г.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/17274/76_GC4_Report_K7603125.
pdf?sequence=4&isAllowed=y	(дата	обращения:	09.09.2022).

3	 Доклад	 Управляющего	 совета	 ЮНЕП	 по	 итогам	 четыр-
надцатой	 сессии.	 8-19	 июня	 1987	 г.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/17274/87_06_GC14_report_N8723250.
pdf?sequence=14&isAllowed=y	(дата	обращения:	09.09.2022).

и сельскохозяйственной организацией ООН (далее - ФАО) 
были разработаны Роттердамская конвенция, Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загрязнителях 2001 г. и 
Минаматская конвенции о ртути 2013 г. 

ЮНЕП оказывает поддержку государствам в разработке 
и укреплении нормативно-правовой базы и политики, соот-
ветствующих духу экологически безопасного обращения с 
химическими веществами. Для этого резолюцией 1/5 от 27 
июня 2014 г. Ассамблея ЮНЕП утвердила положение о Спе-
циальной программе для оказания поддержки деятельности 
по институционному укреплению на национальном уровне в 
интересах осуществления Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-
нием, Роттердамской и Стокгольмской конвенций, Мина-
матской конвенции и Стратегического подхода к междуна-
родному управлению химическими веществами4 сроком на 7 
лет (с 2015 года), с правом продления срока действия не более 
1 раза на 5 лет. Резолюцией 5/7 от 7 марта 2022 года програм-
ма была продлена еще на пять лет, поскольку «программа 
играет важную роль в поддержке, предоставляемой развива-
ющимся странам… в деле создания и поддержания устойчи-
вого национального потенциала в области экологически без-
опасного обращения химических веществ и отходов»5. Для 
этого был также создан специальный целевой фонд, финан-
сируемый за счет добровольных взносов. В настоящее время 
такой возможностью воспользовались 66 стран (Монголия, 
Китай, Албания, Тунис и другие). Проекты финансирования 
уже завершились в Доминиканской республике, где с января 
2018 по июнь 2020 года был выполнен пересмотр и обновле-
ние правил перевозки опасных химических веществ и мате-
риалов, создана межведомственная система обмена инфор-
мацией о химических веществах, пересмотрены механизмы 
межведомственной координации, проведены обучающие 
семинары. 

Во-вторых, свидетельством огромного потенциала 
ЮНЕП в исследуемой сфере следует считать положения 
утверждаемой ею Стратегии. Как отмечается в Стратегии 
ЮНЕП на 2022-2025 годы «Ради людей и планеты» (далее - 
Стратегия), обеспечение хорошего качества окружающей 
среды и связанные с этим позитивные последствия для со-
кращения неравенства, заболеваний, нищеты и уязвимости 
являются мощным стимулом для продвижения к планете 
без загрязнения. ЮНЕП в своей деятельности руководству-
ется принципами, которые условно следует обозначить как 
- стремление к рациональному использованию и производ-
ству химических веществ (принцип «a»), основанное на много-
секторном сотрудничестве и партнерстве (принцип «b»), по-
строенном в соответствии с основными природоохранными 

4	 Доклад	ЮНЕП.	Отчет	о	работе	первой	сессии	Ассамблеи	Орга-
низации	Объединенных	Наций	по	окружающей	среде	Програм-
мы	Организации	Объединенных	Наций	по	окружающей	среде.	3	
сентября	2014	г.	UNEP/EA.1/10.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
K14/024/83/PDF/K1402483.pdf?OpenElement	 (дата	 обращения:	
09.09.2022).

5	 Резолюция,	 принятая	 Ассамблеей	 Организации	 Объединен-
ных	 Наций	 по	 окружающей	 среде.	 2	 марта	 2022	 года.	 UNEP/
EA.5/Res.7.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39848/
SOUND%20MANAGEMENT%20OF%20CHEMICALS%20AND%20
WASTE.%20Russian.pdf?sequence=1&isAllowed=y	 (дата	 обраще-
ния:	09.09.2022).
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соглашениями (принцип «c»), приоритетами и потребностями 
стран (принцип «d»), обусловленное общесистемными преобра-
зованиями в целях решения проблемы загрязнения (принцип 
«e»). 

ЮНЕП фокусируется на достижении следующих итого-
вых результатов, указанных в Стратегии: 

оптимизация результатов по охране здоровья человека 
и окружающей среде в области экологически безопасного 
обращения с химическими веществами и отходами; 

улучшение процессов обращения с отходами за счет 
развития замкнутых циклов производства, постепенного со-
кращения практик открытого сжигания отходов; 

сокращение выбросов, загрязняющих веществ в воздух, 
воду, почву и океан (пп.82-93 Стратегии)6. 

Особое внимание предлагается уделить первому из ука-
занных результатов. Его достижение предполагается за счет 
обмена научными данными, знаниями и информацией по 
химическим веществам. Одним из последних актуальных 
решений, принятых в рамках Ассамблеи ЮНЕП следует 
назвать учреждение механизма по взаимодействию между 
наукой и политикой в поддержку действий по химическим 
веществам, отходам и загрязнению (Резолюция 5/8)7. Соглас-
но п. 3-4 Резолюции 5/8 от 3 марта 2022 года, этот механизм 
должен стать независимым межправительственным органом 
с собственной программой, утвержденной правительствами 
стран-участников и действующий в целях предоставления 
актуальных для политики научных данных. По словам испол-
нительного директора ЮНЕП Ингер Андерсен, «настала не-
обходимость сократить временной разрыв между научными 
открытиями и последующими действиями»8. 

Вектор на взаимодействие науки и политики уже имеет 
место в рамках Программы. ЮНЕП проводит периодическую 
оценку состояния обращения с химическими веществами на 
международной арене, результаты которой публикуются в 
тематических докладах. К примеру, в докладе «Издержки 
бездействия» дается практическая оценка текущего состоя-
ния знаний об экономических издержках бездействия в об-
ласти экологически безопасного обращения с химическими 
веществами, в докладе «Руководство Программы ЮНЕП по 
развитию правовой и институциональной инфраструктуры 
и мер по возмещению расходов национальной администра-
ции» представлена информация об оказании практической 
поэтапной поддержки национальным органам в укреплении 
законодательства и институционных структур в исследуемой 
сфере. Наконец, комплексный анализ состояния междуна-
родно-правового управления в сфере обращения с химиче-

6	 Стратегия	ЮНЕП	по	окружающей	среде	на	2022-2025	годы	для	
решения	проблем	изменения	климата,	утраты	природной	среды	
и	загрязнения.	17	февраля	2021	г.	UNEP/EA.5/3/Rev.1.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/K21/005/03/PDF/K2100503.pdf?OpenElement	
(дата	обращения:	09.09.2022).

7	 UNEP	 Resolution.	 Science-policy	 panel	 to	 contribute	 further	 to	
the	 sound	 management	 of	 chemicals	 and	 waste	 and	 to	 prevent	
pollution.	 7	 March	 2022.	 UNEP/EA.5/Res.8.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/39719/K2200745%20-%20UNEP-EA.5-
Res.8%20-%20Science-policy%20panel%20-%20ADVANCE.
pdf?sequence=1&isAllowed=y	(дата	обращения:	09.09.2022).

8	 A	new	science-policy	interface	for	UNEP	at	50.	3	March	2022.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.unep.org/news-
and-stories/speech/new-science-policy-interface-unep-50	 (дата	 об-
ращения:	9	сентября	2022	г.).

скими веществами представлен в докладе «Глобальная пер-
спектива в области химических веществ». Изданный в 2019 
году доклад «Глобальная перспектива в области химических 
веществ-II» включает в себя оценку действующим междуна-
родно-правовым природоохранным соглашениям, а также 
призыв к созданию всеобъемлющей глобальной рамочной 
основы в области экологически безопасного обращения с хи-
мическими веществами. Согласно докладу, будущая рамоч-
ная основа должна объединить и дополнить существующие 
многосторонние договоры и другие соответствующие доку-
менты и инициативы по химическим веществам и отходам, 
«не создавая при этом помех для решения вопросов, кото-
рым посвящены эти специализированные документы» [1, с. 
76]. Иными словами, от такой рамочной основы ожидается 
исполнение некой консолидирующей функции, а также 
формирование общего понимания и идей экологически без-
опасного обращения с химическими веществами, их распро-
странение - все эти задачи должны быть возложены на один 
орган. Обоснованно считать, что эта роль должна быть отве-
дена ЮНЕП. 

О том, что ЮНЕП занимает лидирующую роль в иссле-
дуемой сфере, было заявлено в решении 19/13 Управляюще-
го совета ЮНЕП от 7 февраля 1997 года9. Однако учитывая 
взаимосвязь глобальных экологических вызовов друг с дру-
гом, в том числе связанных с нерациональным обращением с 
химическими веществами, такого статуса ЮНЕП не достичь 
без тесного взаимодействия с существующими программа-
ми, организациями и участвующими в управлении исполь-
зования химических веществ субъектами. Примечательно, 
что подобные воззрения были выражены и в ходе первой 
специальной сессии Ассамблеи ЮНЕП, прошедшей в мар-
те 2022 года. Ингер Андерсен указала, что в процессе дости-
жения экологических преобразований ЮНЕП «не добиться 
успеха в одиночку10».

В рамках сотрудничества ЮНЕП с иными международ-
ными структурами следует отметить Межорганизацион-
ную программу по безопасному обращению с химически-
ми веществами (далее – МПБОХВ, англ. IOMC), куда входят 
ФАО, Международная организация труда (МОТ), Органи-
зация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), Учебный и научно-исследовательский институт 
ООН (ЮНИТАР), Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) и Организация по экономическому сотрудничеству и 
развитию (OЭСР), а так же две организации, выступающие в 
качестве наблюдателей, - Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирный банк. Цель 
МПБОХВ состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству 
в области политики и мероприятий, осуществляемых орга-
низациями-участницами совместно или в отдельности по 
вопросам достижения экологически безопасного обращения 
химических веществ. Одним из достижений МПБОХВ явля-

9	 Доклад	 Управляющего	 совета	 ЮНЕП	 по	 итогам	 19-й	 сессии.	 27	
января-7	февраля	1997	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17274/97_
GC19_proceedings.pdf?sequence=23&isAllowed=y	 (дата	 обращения:	
09.09.2022).

10	 Отчет	 о	 работе	 первой	 специальной	 сессии	 Ассамблеи	ЮНЕП:	
празднование	50-й	годовщины	создания	ЮНЕП.	3-4	марта	2022	
г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.unep.org/
environmentassembly/unea-5.2/proceedings-report-ministerial-
declaration-resolutions-and-decisions-unea-5.2	 (дата	 обращения:	
09.09.2022).
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ется создание ею, основанного на интернете инструментария 
для принятия решений по вопросам обращения с химиче-
скими веществами – стандартов, рекомендаций и руководств 
для решения проблем, позволяющего странам определить 
наиболее подходящие и эффективные действия для решения 
конкретных национальных проблем, связанных с регулирова-
нием использования химических веществ. МПБОХВ является 
наглядным примером консолидации усилий международ-
ных учреждений для обеспечения международно-правового 
управления в сфере обращения с химическими веществами.

Для решения проблем в сфере экологически безопасно-
го обращения с химическими веществами ЮНЕП были раз-
работаны и другие программы из нескольких взаимодопол-
няющих инициатив, реализуемых в форме сотрудничества 
с международными организациями. В рамках партнерства 
ЮНЕП-ПРООН создана инициатива по интеграции эколо-
гически безопасного обращения с химическими веществами 
в процессы планирования развития, целью этой инициати-
вы является повышение осведомленности и потенциала для 
включения приоритетов экологически безопасного обраще-
ния с химическими веществами в национальные планы и по-
литику в области развития как можно большего числа раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой. Кроме 
того, создан стратегический альянс ЮНЕП-ВОЗ по охране 
здоровья человека и окружающей среды, направленный на 
координацию действий секторов здравоохранения и охраны 
окружающей среды и участие в процессах планирования раз-
вития на уровне государств для эффективного использова-
ния взаимосвязей между здравоохранением и окружающей 
средой в целях защиты и укрепления здоровья населения и 
целостности экосистем. ЮНЕП также осуществляет деятель-
ность в рамках Глобального альянса за прекращение исполь-
зования свинецсодержащих красок совместно с ВОЗ, основная 
цель которого заключается в том, чтобы предотвратить вред-
ное воздействие красок, содержащих свинец, на детей и свести 
к минимуму воздействие таких красок на рабочих местах.

Таким образом, не возникает сомнений в том, что ЮНЕП 
вносит весомый вклад в развитие и реализацию экологически 
безопасного обращения с химическими веществами, а также 
в актуализацию экологических проблем уже на протяжении 
пятидесяти лет. Выполняемая ею функция координации, по 
замечанию английского ученого Р. Сэндбрука, является од-
ной из самых сложных во всей системе ООН [7, с. 388].

Возвращаясь к дискуссии относительно правового стату-
са ЮНЕП и оценки результатов в исследуемой сфере, следует 
констатировать следующее. Безусловно, в научной литерату-
ре можно встретить определенную критику деятельности 
ЮНЕП и различные призывы к ее реформированию либо 
перемещению ее штаб-квартиры, которые оказали бы вли-
яние на способность Программы исполнять координирую-
щую функцию [Manulak 2021:70]. Между тем проблемы, ко-
торые предполагается решить путем реформирования или 
создания международной экологической организации, вовсе 
не являются организационными проблемами ЮНЕП. По 
справедливому замечанию пакистанского ученого А. Наджа-
ма, наличие экологических проблем тесно переплетается с 
отсутствием готовности государств осуществлять глобальное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды [6, с. 5]. 

С момента учреждения ЮНЕП для глобального решения 
актуальных экологических проблем предлагались различные 

проекты. Было разработано большое количество междуна-
родных соглашений, принятых при непосредственном уча-
стии ЮНЕП, в том числе в сфере экологически безопасного 
обращения с химическими веществами. Представляется, что 
путем дальнейшей консолидации усилий акторов, участвую-
щих в международно-правовой охране окружающей среды, 
возможно достижение позитивных изменений. ЮНЕП оста-
ется главным природоохранным органом в системе ООН, 
который располагает достаточными полномочиями для пре-
творения в жизнь концепции по созданию экологически без-
опасной и устойчивой к изменениям окружающей среды.
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Статья посвящена проблеме закрепления и толкования права на неприкосновенность частной жизни в практике государств, 
в частности, в США и Великобритании. В рамках статьи рассматривается эволюция содержания права на неприкосновенность 
частной жизни на основе анализа судебной практики США и Великобритании, а также Европейского суда по правам человека. В 
результате автор приходит к выводу о том, что при всех различиях в подходах к толкованию содержания права на частную жизнь, 
законодательство и судебная практика рассматриваемых стран англосаксонского права в высокой степени обеспечивают 
правовую защиту от вмешательства в неприкосновенность частной жизни, однако право на неприкосновенность частной жизни 
настолько стремительно развивается, что требует новых подходов и механизмов по его защите.
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Актуальность темы определяется тем, что в современной 
юридической литературе, несмотря на многообразие мне-
ний, правовой принцип неприкосновенности частной жизни 
остаётся недостаточно изученным, виду того, что до сих пор 
не сформировано единого подхода к пониманию содержа-
ния этого права. Более того, отражающие право на непри-
косновенность частной жизни понятия, такие как «семейная 
жизнь» «личная жизнь», малоизучены или употребляются 
авторами как тождественные. Анализ судебной практики 
также показывает, что все рассматриваемые понятия имеют 
разное содержание и признаки, хоть и имеют ряд сходных 
черт. Неоднозначное толкование данных понятий приводит, 
в конце концов, к коллизиям в практике при реализации и 
защите права на неприкосновенность частной жизни. 

Действующие международные правовые принципы, в 
первую очередь, базируются на том, что человек его права и 
свободы – есть высшая ценность общества и государства.

Права человека – правовой институт, который начина-
ет своё развитие еще с древних времен. Право на жизнь, на 
неприкосновенность жилища и защиту частной и семейной 
жизни, исторически, принято относить к естественным пра-
вам, которые, в свою очередь, принадлежат человеку с мо-
мента его рождения. 

Право на неприкосновенность частной жизни находит 
свое отражение в международно-правовых актах, законода-
тельстве и судебной практике США и Соединённого Коро-
левства Великобритании; они, в свою очередь, должны обе-
спечивать юридическую защиту данного права. 

Определяя происхождение понятия «частная жизнь», 
следует отметить, что еще в Древнем Риме упоминалось по-
нятие «частный». К примеру, Цицерон заострял внимание 
на справедливости, которая характеризуется тем, что нельзя 

вредить другим и нельзя нарушать частную собственность. 
По Цицерону, все должны пользоваться общей собственно-
стью как общей, а частной – как своей. 

Упоминание о «частности» прослеживается в римском 
праве, в котором устанавливалась смертная казнь за клевет-
нические сведения. Далее, хоть и косвенно, но рассматривае-
мое понятие находит своё отражение в Великой Хартии воль-
ностей 1215 года. Особое внимание стоит уделить признанию 
прав человека в Великобритании, где в 1678 году был при-
нят Хабеас корпус акт. Данный документ ввёл термин «над-
лежащая процедура», который, в свою очередь, определил 
границы неприкосновенности личности наряду с другими 
принципами по защите прав человека [2, с. 187]. 

В странах англосаксонской системы права отсутствуют 
прямые указания на закрепление права на частную жизнь. К 
примеру, в Великобритании, где отсутствует писанная кон-
ституция, до принятия «Акта о правах человека» 1998 года 
(вступил в силу в 2000 г.), основными источниками, отража-
ющими аспекты частной жизни – являлись судебные преце-
денты. 

В США понятие «частная жизнь» нашло своё правовое 
отражение в конце XIX века [3, с. 37]. Стоит обратить внима-
ние на то, что право на частную жизнь не находилось в числе 
субъективных прав, которые предусмотрены Биллем о пра-
вах 1791 года, а формировалось с помощью судебных преце-
дентов и доктрин. 

Рассматривая право на неприкосновенность частной 
жизни в свете международно-правовых обязательств, перво-
степенно, необходимо сделать акцент на Всеобщую деклара-
цию прав человека от 1948 года (далее – ВДПЧ). В статье 12 
закреплено, что никто не может подвергаться произвольно-
му вмешательству в его личную и семейную жизнь. Статья 17 
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Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах от 1966 года (далее – Пакт) аналогична вышеупомянутой 
статье 12 ВДПЧ. Однако, диспозиции статей не раскрывают 
содержания права на неприкосновенность частной жизни. 

Так, в Замечании общего порядка № 16 Комитета по 
правам человека ООН (далее – Комитет), содержание права 
на неприкосновенность частной жизни исходит из критериев 
пределов вмешательства в него со стороны государства. Ко-
митет по правам человека не раскрывает правоотношения, 
отражающие понятие «частная жизнь». По смыслу вышеупо-
мянутых статьей по ВДПЧ и Пакта для того, чтобы устано-
вить факт нарушения в каждом конкретном случае, необхо-
димо учитывать совокупность таких факторов как характер, 
последствия, продолжительность действий и применяемые 
меры. Иными словами, только учёт всей совокупности пере-
численных критериев в конкретной ситуации, в которой ока-
зался индивид, позволит установить, было ли вмешательство 
в частную жизнь индивида со стороны государства правомер-
ным.

Следует привести в пример дело Касерес против Параг-
вая, которое было рассмотрено Комитетом по правам чело-
века 25 июля 2019 года. В рамках этого дела государство заяв-
ляло о неприемлемости жалобы по статье 17 Пакта, в связи с 
тем, что затрагиваемые в ней отношения, в частности, эколо-
гические права, не подпадают под действие Пакта. По обсто-
ятельствам дела, действия государства по выдаче лицензий 
на выращивание генномодифицированных культур, привело 
к использованию токсичных агрохимикатов держателями 
ферм, что оказало серьезное воздействие на заявителей в ча-
сти условий их жизни, средств к существованию и на здоро-
вье. В частности, их использование привело к загрязнению 
воды, что сделало невозможным использование ручьев, в 
которых появилась мертвая рыба, к загрязнению колодезной 
воды, к гибели фруктовых деревьев, различных сельскохозяй-
ственных культур, животных и серьезному ущербу урожаю.

Вместе с тем, Комитет отметил, что истцы заявили не о 
нарушении права на здоровую окружающую среду, а о нару-
шении их права на жизнь, физическую неприкосновенность, 
неприкосновенность частной жизни, семейную жизнь. 

Стоит отметить, что Комитет удовлетворил жалобу за-
явителя в части статьи 17 Пакта и пояснил, что загрязнение 
имеет прямые последствия для реализации права на частную 
и семейную жизнь и жилище, и негативные последствия это-
го загрязнения являются серьезными из-за его интенсивности 
или продолжительности и причиняемого им физического 
или психического вреда. Так же Комитет отметил, что ухуд-
шение состояния окружающей среды может отрицательно 
сказаться на благосостоянии отдельных лиц и представлять 
собой нарушение частной и семейной жизни. В данном слу-
чае Комитет отметил, что сельскохозяйственные животные, 
сельскохозяйственные культуры, фруктовые деревья, водные 
ресурсы, рыба составляют компоненты частной жизни, се-
мейной жизни и жилища, и что несоблюдение государством-
участником экологических норм представляет собой случай 
произвольного вмешательства в частную жизнь, семью и жи-
лище [4]. 

Дело Касерес против Парагвая – лишь одно из немно-
гих, которое показывает многоаспектность статьи 17 Пакта, 
так как, на первый взгляд, были нарушены экологические 
права заявителей, однако совокупность обстоятельств позво-
лила установить нарушение положений статьи 17 Пакта. 

Стоит отметить, что не только экологические права вхо-
дят в аспекты частной жизни. Так, например, важными стали 
вопросы защиты конфиденциальности при работе с личны-
ми данными граждан. Еще десятилетие назад такие вопросы 
не были предметом обсуждений, и это говорит о том, что во-
просы, относящиеся к защите частной жизни, становятся все 
более актуальными, а содержание права на неприкосновен-
ность частной жизни меняется и расширяется. 

Так, в последнем национальном докладе от 2020 года 
Соединенных Штатов Америки, представленном в соответ-
ствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по 
правам человека (далее – Доклад США) [5], этому уделяется 
основное внимание. В докладе от 2015 года в рамках частной 
жизни рассматривался такой же аспект, что и в Докладе от 
2020 года. В соответствии с докладом, контроль за доступом 
к личным данным, являющимися конфиденциальными, осу-
ществляет Совет по надзору за неприкосновенностью част-
ной жизни и гражданскими свободами (далее – СНЧЖГС). 
СНЧЖГС является независимым учреждением исполни-
тельной власти, созданным в соответствии с рекомендация-
ми законодательства США, для обеспечения баланса между 
усилиями федерального правительства по предотвращению 
терроризма и необходимостью защиты частной жизни и 
гражданских свобод. Контроль так же осуществляет Управле-
ние ЦРУ по вопросам защиты частной жизни и гражданских 
свобод (далее – УЧЖГС), которое опубликовало пересмо-
тренные «Руководящие принципы Генерального прокуро-
ра», призванные обеспечить, чтобы ЦРУ продолжало над-
лежащим образом обращаться с информацией в цифровую 
эпоху. Вопросы неприкосновенности частной жизни и циф-
ровой свободы, возникающие в связи с деятельностью него-
сударственных субъектов, таких как Google и Facebook, реша-
ются органами правовой и регулятивной систем США, в т.ч. 
Министерством юстиции, Федеральной торговой комиссией 
(далее – ФТК), генеральными прокурорами штатов, и в рам-
ках частных судебных процессов [6]. Это свидетельствует о 
том, что в США предусмотрен определённый механизм по 
защите личных данных в рамках исполнительной, законода-
тельной и судебной системы, характеризующийся особым 
вниманием со стороны властей, но, с другой стороны, остаёт-
ся открытым вопрос «соблюдается ли баланс между защитой 
личных данных и доступом к данным со стороны государ-
ственных органов» [6]. Однако, эта проблема – тема отдель-
ного исследования.

 Стоит акцентировать свое внимание на том, что в на-
циональном докладе как США, так и Соединённого Коро-
левства Великобритании, третьего цикла Универсального пе-
риодического обзора (УПО), уделяется внимание проблеме 
защиты права на неприкосновенность частной жизни идёт в 
контексте мер по борьбе с терроризмом. 

Комитет по правам человека выразил обеспокоенность 
тем, что в Соединённом Королевстве определение терро-
ризма в статье 1 Закона о терроризме 2000 года, является 
излишне широким, и под него могут подпадать действия, 
совершаемые по политическим мотивам, направленные на 
оказание влияния на правительство или международную 
организацию [7]. Эта обеспокоенность выражена тем, что 
законодательством Соединённого Королевства закреплен 
ряд полномочий для государственных органов, с услови-
ем, что они поспособствуют достижению высокого уровня 
общественной безопасности, однако должных гарантий от 
злоупотреблений не предусмотрено. Также в Докладе вто-
рого цикла УПО Соединённое Королевство ставило целью 
ликвидировать образовавшийся дисбаланс между полно-
мочиями государства в области безопасности и граждан-
скими свободами путём наиболее возможного и чёткого 
определения круга полномочий. Однако, как отмечено 
выше, в рамках третьего цикла, Совет по правам человека 
еще раз подчеркивает факт отсутствия гарантий по защите 
прав и интересов граждан в процессе их реализации ком-
петентными лицами при осуществлении борьбы с терро-
ризмом. Это свидетельствует о том, что, либо государство 
не принимает это во внимание и считает это необходимо-
стью, допустимой в демократическом обществе, либо речь 
идет о сознательном нарушении права на неприкосновен-
ности частной жизни в отсутствие чёткого механизма по 
защите рассматриваемого права. 
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Таким образом, анализ докладов, представленных в 
рамках УПО, в целом показывает, что право на неприкос-
новенность частной жизни – это фундаментальное право, 
содержание которого постоянно расширяется. За послед-
нее десятилетие оно стало охватывать отношения в области 
конфиденциальности информации, а также данных, которые 
известны государственным органам в процессе борьбы с тер-
роризмом. 

Если обращаться непосредственно к теории, то, напри-
мер, Уоррен С.Д. и Брендис Л.Д. [8] определяли сущность 
содержания права на частную жизнь, подтверждая то, что 
политические, экономические, социальные изменения при-
ходят к тому, что возникает необходимость в признании но-
вых прав, как уже подчёркивалось выше. Они отмечали, что 
общее право должно эволюционировать по мере развития 
общества. Авторы отмечают, что в ранние времена закон за-
креплял механизм правовой защиты только от физического 
вмешательства, однако позже пришло признание духовной 
природы человека. Постепенно объем этих юридических 
прав расширился; и теперь право на жизнь стало означать 
право наслаждаться жизнью, - право быть оставленным в по-
кое; право на свободу обеспечивает пользование широкими 
гражданскими привилегиями [8]. 

Идея защиты права на частную жизнь выводилась из 
аналогии с авторским правом, поэтому авторами были опре-
делена идея в которой прослеживалось деление частной жиз-
ни публичного лица и лица, не связанного с публичностью. 

По их мнению, к понятию неприкосновенность частной 
жизни не относится информация, которая имеет публичный 
интерес. Авторы отмечают, что нет баланса между публич-
ным и частным интересом. По их мнению, всё, что касается 
публичного интереса, не подпадает под защиту права на 
частную жизнь. Например, если нарушение относится не-
посредственно не к публичному лицу, то это напрямую бу-
дет относиться к защите права на частную жизнь, чего, по их 
мнению, не может быть в отношении публичной личности. 
Ученые отмечают, что публичные личности добровольно от-
казались от части своей частной жизни. Также ученые ука-
зывают на необходимость создания нормы закона, которая 
будет гибкой и эластичной, так как невозможно создать тот 
стандарт, который будет подходить ко всем возможным об-
стоятельствам, потому что всегда имеются дополнительные 
условия и факторы, которые необходимо учитывать. На наш 
взгляд, высказанное мнение является весьма актуальным, 
особенно в рамках прецедентного права, ведь понятие част-
ная жизнь включает в себя множество нюансов. Ярким при-
мером этого вывода является дело принцессы Фон Ганновер-
ской против Германии в рамках ЕСПЧ, где Суд указал, что 
в настоящем деле фотографии заявительницы в различных 
немецких журналах представляют собой сцены из ее повсед-
невной жизни, имеющие исключительно личный характер. 
Суд справедливо отметил, что, несмотря на то, что заявитель-
ница широко известна общественности, публикация рассма-
триваемых фотографий и статей, единственной целью кото-
рых было удовлетворение любопытства определенного круга 
читателей к подробностям частной жизни заявительницы, не 
может считаться вкладом в обсуждение какого-либо обще-
ственно-значимого вопроса. То есть, публикации или любая 
информация о публичном лице должна вносить определён-
ный вклад в общественную дискуссию. Таким образом, выше-
упомянутая позиция ученых носит дискуссионный характер 
[8]. 

Уоррен С.Д. и Брендис Л.Д. обосновывают свое мнение 
на основе эволюции общего права, а также развития судеб-
ной практики. Особое внимание они уделили судебной прак-
тике Верховного Суда США, прецеденты которого легли в ос-
нову развития концепции права на частную жизнь. 

В отличие от США в Великобритании вовсе не предус-
матривалось возможности жаловаться на нарушение права 

на частную жизнь в рамках общего права, о чём свидетель-
ствует судебная практика Великобритании (Кей против Ро-
бертсона), ввиду того, что право на частную жизнь включает 
в себя многие аспекты жизни человека [9]. Как отметил судья 
Глидуэлл в английском законодательстве нет права на непри-
косновенность частной жизни, и, соответственно, нет права 
на иск за нарушение неприкосновенности частной жизни. 
Он отмечал, что факты этого дела являются наглядной пред-
посылкой для принятия законодательного положения для 
защиты частной жизни отдельных лиц. В отсутствие такого 
права адвокаты истца попытались обосновать свое требова-
ние о судебных запретах другими устоявшимися правами на 
предъявление иска, а именно: клевета, злонамеренная ложь, 
посягательство на собственность человека, уход из жизни [9]. 
В 1998 году был принят Закон о правах человека Соединенно-
го Королевства, который вступил в силу 2 октября 2000 года и 
внедрил в английское законодательство права, содержащие-
ся в Европейской конвенции по правам человека, в том числе 
и право на неприкосновенность частной жизни [10].

В настоящее время, в Великобритании право на частную 
жизнь определяется как «право быть одному». В контексте 
осуществления деятельности Европейским Судом по правам 
человека по делам против Соединенного Королевства, право 
неприкосновенность на частную жизнь включает в себя право 
на свободу сексуального поведения (Рис против Соединенно-
го Королевства); (Косси против Соединенного Королевства); 
право на благоприятную экологическую обстановку (Хаттон 
и другие против Соединенного Королевства) [11].

ЕСПЧ, благодаря обширной практике и учитывая ши-
рокое толкование понятия «частная жизнь», объединил те 
дела, которые непосредственно относятся к рассматриваемо-
му праву на три группы:

1) Физическая и моральная составляющие, сюда относят: 
• Жертвы насилия: защита государством физических 

лиц от насилия со стороны третьих лиц (Сандра Янкович 
против Хорватии); предотвращение жестокого обращения 
в отношении детей, о котором власти знали или обязаны 
были знать (З и другие против Соединенного Королевства); 
предотвращение изнасилований и сексуального насилия в 
отношении детей путём наличия уголовно-правовых норм в 
отношении лиц, совершивших данные преступления (М.С. 
против Болгарии); условия содержания под стражей (Рани-
нен против Финляндии ). 

• Охрана репродуктивного здоровья: право на решение 
стать родителем или же не становиться таковым (П. и С. про-
тив Польши); право на обращение к услугам искусственного 
оплодотворения (С.Х. и другие против Австрии); 

• Психическое заболевание: пациент имеет право отка-
заться от применения к нему психиатрического лечения. В 
данном случае будет иметь место посягательство на физиче-
скую неприкосновенность (Х. против Финляндии);

• Вопросы, связанные с уходом из жизни: лицо, имеет 
право выбирать в какой момент должна прекратиться его 
жизнь, с условием того, что человек сумеет свободно фор-
мулировать свои мысли и нести за них ответственность (Хаас 
против Швейцарии);

• Сексуальная ориентация и сексуальная жизнь: доступ 
к операции по смене пола (Шлумпф против Швейцарии) 
[11].

2) Неприкосновенность частной жизни, то есть развитие 
личности во взаимодействии с другими людьми без какого-
либо постороннего вмешательства.

• Право на изображение и публикацию фотографий: 
право личности в отказе на публикацию его фотографии, так 
как изображение человека является уникальной характери-
стикой личности (Вон Ханновер против Германии); защита 
личности от передачи правоохранительными органами изо-
бражения заявителя в СМИ (Хужин и другие против России);

• Защита репутации от клеветнических сведений;
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• Сбор и хранение персональной информации: све-
дения, касающиеся публичной информации, в частности о 
политической деятельности лица, которые собираются и 
хранятся службами государственной безопасности (Ротару 
против Румынии);

• Конфиденциальность: разглашение данных, которые 
касаются частной жизни человека, хранящаяся в секретном 
архиве (Леандер против Швеции);

• Сведения о здоровье человека: право на доступ к ин-
формации о состоянии здоровья (К.Х. и другие против Сло-
вакии); защита сведений, касающийся болезни человека, в 
частности информации о вирусе иммунодефицита человека 
(C.C. против Испании);

• Наблюдение со стороны полицейский органов: госу-
дарства должны выработать определённый механизм, за-
щищающий человека от произвольного вмешательства в его 
личную жизнь, в частности формулировку «предусмотрено 
законом» следует привести в точное соответствие и опреде-
лить исчерпывающий перечень [11].

3) Идентичность и самостоятельность: 
• Право на установление происхождения;
• Предпочитаемый внешний вид, вне зависимости от 

обстановки (Попа против Румынии);
• Гендерная идентичность (Рис против Соединенного 

Королевства) [11].
Вышеперечисленные группы дел, свидетельствуют о 

том, что в сферу частной жизни входит множество факторов, 
которые и позволят отнести те или иные дела к фактам нару-
шения права на неприкосновенность частной жизни. Однако 
то, что до недавнего времени в Великобритании право на не-
прикосновенность частной жизни не входило в систему ее об-
щего права, показывает, что законодатель англо-саксонской 
правовой системы был не готов закрепить право на защиту 
частной жизни, так как имелись трудности в определении 
данной категории и закреплять ее в нормативно-правовых 
актах не имело смысла. На наш взгляд, такая позиция не со-
всем справедлива, так как конституционно-правовой акт, как 
и раз и способен обеспечить исчерпывающую детализацию 
содержания того или иного правоотношения.

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что этапы 
становления права на неприкосновенность частной жизни в 
англо-саксонской системе права показывают, что в законо-
дательстве этих стран нет прямой ссылки на существование 
права на неприкосновенность частной жизни, большую роль 
здесь играет подход к толкованию со стороны суда.

Как показал проведенный анализ, право на неприкосно-
венность частной жизни представляет собой сложный по сво-
ему составу правовой институт, который состоит из отдель-
ных правомочий лица, при этом каждое из этих правомочий 
требует правовой охраны и защиты. Анализ национальных 
докладов, представленных в Совет ООН по правам человека 
в рамках процедуры Универсального периодического обзо-
ра, позволяет заключить, что многие аспекты права на не-
прикосновенность частной жизни затрагиваются в контексте 
принятия мер по борьбе с терроризмом. Право на неприкос-
новенность частной жизни предусматривает также защиту 
данных, к которым государство получает доступ в ходе борь-
бы с терроризмом. В этом случае речь идёт о допустимых 
пределах вмешательства в реализацию права, а также о на-
личии должных гарантий в законодательстве, направленных 
на защиту персональных данных. 

Стоит отметить, что право на неприкосновенность част-
ной жизни прошло длительный путь своего становления. И, 
как обозначено выше, даже нарушение экологических прав 
при определённых обстоятельствах может рассматриваться 
как нарушение права неприкосновенность частной жизни. 
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COMPARINGTHENUCLEARPROGRAMSOFIRANANDISRAELFROMTHEINTERNATIONALLAWPERSPECTIVE

The concern surrounding nuclear arsenals in the Middle East region is still one of crucial issues of international law, it drew so much 
attention of the world community in the nuclear sphere. Especially, mounting tensions between Iran and Israel to reach a general, perma-
nent nuclear safety and security lead the current research to have an overview of their nuclear activities and analyze their respective legal 
obligations and circumstances they are under and to discover the origin of problematic situations they have in the sphere of international 
law. To this end, the current comparative study genuinely strives to throw light on the legal problem of Iran’s nuclear program by doing 
comparison with the Israel’s one through three tasks, they are being to elaborate the issue of sovereign equality in the sphere of nuclear 
safety and security, to analyze the correlation between two main variables of rights and obligations, while discussing ambiguity in the fulfill-
ment of obligations as well as to consider the possibility in the implementation of a free zone for nuclear armament. This study concludes 
a state undertaking obligations and fully collaborating in the well-established legal framework may encounter no appreciative outcome 
compared to a state burdening no commitments under the internationally agreed schemes. The pressure derived from a proper balance 
between obligations and rights shall be more for the state leaving peace rather vulnerable and put non-proliferation regime in jeopardy. 
Lack of such pressure devastates the implementation of nuclear-weapon-free zone.

Keywords: International Law, Sovereignty, Sovereign States, Sovereign Rights, Legal Obligations, Nuclear Arsenals, Nuclear Weap-
on Free Zone, Iran, Israel, Nuclear Program.
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СРАВНЕНИЕЯДЕРНЫХПРОГРАММИРАНАИИЗРАИЛЯСТОЧКИЗРЕНИЯМЕЖДУНАРОДНОГОПРАВА

Обеспокоенность ядерными арсеналами в Ближневосточном регионе по-прежнему остается одной из важнейших 
проблем международного права, она привлекает пристальное внимание мирового сообщества в ядерной сфере. В частности, 
растущая напряженность между Ираном и Израилем, связанная с достижением полной и постоянной ядерной безопасности 
каждым из государств, обусловила направленность данного исследования на обзор ядерной деятельности двух государств 
и анализ их соответствующих юридических обязательств и обстоятельств, в которых эти государства находятся, а также на 
выявление происхождения имеющихся проблемных ситуаций, с позиций международного права. Для этого в настоящем 
сравнительном исследовании предпринята попытка пролить свет на юридическую проблему ядерной программы Ирана через 
сравнение с программой Израиля решением трех задач: проработки вопроса о реальности суверенного равенства государств 
в сфере ядерной безопасности, анализа корреляции между двумя основными переменными, правами и обязанностями, при 
обсуждении двусмысленности в выполнении обязательств, а также рассмотрения возможности реализации зоны, свободной 
от ядерного оружия. В этом исследовании делается вывод о том, что государство, взявшее на себя обязательства и полностью 
сотрудничающее в устоявшихся правовых рамках и согласованных формах, может столкнуться с отсутствием какого-либо 
положительного результата по сравнению с государством, не обременяющим себя никакими обязательствами в соответствии 
с международно согласованными схемами. Давление, вытекающее из должного баланса между обязанностями и правами, 
должно быть больше для государства, делающего мир более уязвимым и ставящего под угрозу режим нераспространения 
ядерного оружия. Отсутствие такого давления подрывает возможности создания зоны, свободной от ядерного оружия.

Ключевые слова: международное право, суверенитет, суверенные государства, суверенные права, правовые 
обязательства, ядерные арсеналы, безъядерные зоны, Иран, Израиль, ядерная программа.

Introduction
The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

(NPT) was a compromise between the five countries that had 
nuclear weapons in 1970 and those countries that did not. 
According to the Treaty, the five official nuclear states (China, 
France, the United Kingdom, the United States, and the Soviet 
Union) committed to contribute to other parties for advancing 
nuclear energy technology on the condition that they would 
not take advantage of the nuclear technology to manufacture 
nuclear armories. In the meanwhile, the Non-Nuclear Weapon 
States (NNWSs) pledge to be under monitoring by international 
inspections as necessary to assure their compliance. 

Fu rther, in Article 6 of the treaty, the five nuclear powers 
agreed to pursue “negotiations in good faith on effective 
measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early 
date and to nuclear disarmament.” Gl obal nuclear differences 

are envisaged by the provisions of The NPT which entails 187 
signatories to committed themselves on the basis of their own 
free will and consent.  Israel, India, and Pakistan never signed and 
North Korea withdrew from the Treaty in 2003.

Ac cording to the recent statistics, “at the start of 2020, nine 
states—the United States, Russia, the United Kingdom, France, 
China, India, Pakistan, Israel, and North Korea—possessed 
approximately 13 400 nuclear weapons, of which 3720 were 
deployed with operational forces. Approximately 1800 of these 
are kept in a state of high operational alert” [14]. Of these states, 
India, Pakistan, Israel and North Korea are the four states which 
do not participate in the NPT. So, they are not nuclear states in the 
meaning of the NPT and are not eligible to have nuclear weapons 
on account of the NPT.

In c omparison with Pakistan and North Korea, Israel has on 
one hand, possessed a nuclear armament while has never had 



34

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

been under obligations of the NPT due to its non-membership 
of the Treaty. It is a member of the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), on the other hand. Israel’s cooperation with the 
IAEA has not positively affected the state’s doctrinal scheme in 
nuclear program to clarify ambiguities of its nuclear activities. 
Hence, due to lack of transparency Israel’s full cooperation 
to fulfill legal obligations on its nuclear program is still under 
a cloud of suspicion from international law point of view. 
Iran also has the membership of the IAEA. Like Israel, Iran 
is situated in the heart of Middle East and is pursuing nuclear 
development. Yet, its will to achieve nuclear advancement has 
become controversially problematic as such advancement suffers 
from lack of transparency and full cooperation to fulfill relevant 
legal obligations. The only condition differentiates between Israel 
and Iran. It is that Iran is a signatory to the NPT, but Israel is 
not. From some international legal scholars’ point of view, this 
condition makes these two countries incomparable as they are not 
under the same legal responsibilities. Nonetheless, this research 
attempts to comparatively analyze legal circumstances of Israel 
and Iran regarding their nuclear programs on the international 
plane, to shed light on why these two states have been through 
different terms and conditions for their nuclear programs, where 
this difference has been emancipated from and how to deal with 
it in international law respect.

Peculiarities of Iran and Israel in nuclear arsenal 
Among de facto nuclear-weapon states that are outside the 

obligations of the NPT, the case of Israel has more similarities 
with that of Iran in nuclear activity, in the meanwhile this country 
has a quite opposite position in relation to nuclear activities, 
compared to Iran. Both are situated in the Middle East region. 
Both have never been proved to test any nuclear weapons1.

Both regard the advancement in nuclear weaponization as 
military privilege in the Middle East region and, in turn, in the 
world to maintain and reinforce their sovereignty. Both started 
their nuclear program as the part of United States’ program 
launched under title of Atom for Peace. Both follow an unclear 
and closed nuclear policy nowadays.

The Israeli nation was mainly comprised of victims and 
survivors of humanitarian disaster of Holocaust who has strived 
to protect their legacy, rituals, and culture transcending to their 
future generations. It is not surprising to find this state eager 
for the latest advancement in military forces and armament 
including nuclear weapons. Especially, the fact that the pioneers 
of the nuclear arsenal were Jewish, fueled the Israel’s eagerness to 
maintain it as legacy of the Jew. Iranian nation also experienced a 
series of massive massacres during Iraq’s invasion of Iran namely 
the Halabja chemical attack.

To end the Gulf war in the region the United Nations Security 
Council (UNSC) in 1991 adopted Resolution 687 taking “steps 
towards the goal of establishing in the Middle East a zone free 
from weapons of mass destruction and all missiles for delivery 
and the objectives of a global ban on chemical weapons” [16, Art. 
14]. Since then, the international community has stressed the 
significance of Nuclear Weapon Free Zones (NWFZs), including 
the need for a NWFZ in the trouble regions, namely Middle East, 
and holds conferences on legal applicability of this proposition 

1	 Several	international	legal	documents	discuss	a	possible	nuclear	test	
by	Israel	in	the	Southern	Indian	Ocean	on	22	September	1979.	See	the	
Eighth	annual	report	of	the	International	Panel	on	Fissile	Materials,	
[5]

and finding a legal solution to legalize it. However, attempts to 
make a regional nuclear disarmament remain a doctrinal dispute 
without legal efficacy and competence to make states bound to 
itself. After three decades of the adoption of Resolution 687 in 
1991, the First Session of the Conference on the Establishment 
of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other 
Weapons of Mass Destruction was held in November 2019 at 
United Nations Headquarters. It is promising that the ongoing 
conferences which will be held on the regular basis may end up 
in concluding a treaty as for the NWFZ in the Middle East region.

Interstate Relations Between Iran, Israel, and United States 
Iran and Israel have had tight-knit relations with United 

States. Israel is the U.S. ally in the region at present. While Iran 
used to be the U.S. ally, but their friendship fell apart in 1976. 
The Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights 
between the U.S. and Iran, 1955, established such a peaceful, 
cooperative relation between them for two decades. Through 
an overview of history of the United States relations with Iran 
and Israel, it can be conceived that the United States was the 
first foreign authority encouraging Iran to initiate its nuclear 
program although now it is the first opponent for Iran’s nuclear 
activities. Conversely, Israel never had United States support and 
patronage for the establishment of its nuclear program, but now 
the United States advocate and uphold Israel’s nuclear activities 
whether explicitly or implicitly. 

The role of the United States can be traced in the problematic 
situations of nuclear programs of Iran and Israel. The United 
States, indeed, plays a role model for non-nuclear states and de 
facto-nuclear states in observing nuclear disarmament obligations 
and suspension of the proliferation of nuclear weapons. Such 
peculiarly unique status in nuclear arsenal originated from the 
fact that the U.S. has been only state applying nuclear weapons 
in an armed conflict, compared to other nuclear states. Therefore, 
the uniqueness of the U.S. has historically been derived from 
the commitments it must comply with as well as the rights 
it possessed as a nuclear state. After World War 2 (WW2), the 
U.S. is still the actor of significance which had used atom for 
military purposes once. In principle, the U.S. committed itself 
not to proliferate nuclear warheads as the other nuclear states 
did the same. Indeed, the U.S. has never pursued negotiations 
in good faith as obliged by Art. 6 of the NPT to introduce and 
implement effective measures related to nuclear disarmament 
and the suspension of nuclear arsenals. while the United States, 
for instance, has taken a substantial number of nuclear tests and 
possessed so many stockpiles so far, its withdrawal from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) has devastated the 
mutual trust and good-faith negotiation. The United States - the 
Iranian former ally and Israeli present ally in the region - never 
found its interests to resolve nuclear arsenals in action, although 
it signed in 1996, but has never ratified the Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

Iran and Israel have had an absolutely complicated 
relationship with each other. Their relation is reinforced by 
historical evidence showing Cyrus the Great - the founder of the 
Achaemenid Empire, the first Persian empire- liberated the Jewish 
nation from captivity and settled them in Jerusalem in 539 BCE. 
Given the consideration of contemporary history, Iran and Israel 
used to have close relations. Shortly after the Islamic Revolution 
in Iran, they were turned into two rivals and adversaries. As a 
historical example, Israel facilitated a series of weapon shipments 
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to Iran during the Iran-Iraq War. “In early 1980, Israeli Prime 
Minister Menachem Begin approved the shipment of tires for 
Phantom fighter planes, as well as weapons for the Iranian Army. 
Israel’s actions violated U.S. policy, which stated that no arms be 
sent to Iran… In return for Israeli assistance, Khomeini allowed 
large numbers of Iranian Jews to leave Iran for the United States 
or Israel. The Iran-Contra affair led to even greater cooperation 
between Iran and Israel” [12].

Besides, they used to have the same nuclear supplier – 
Argentina. Argentina and Iran concluded “a deal to convert the 
reactor core to use nearly 20 percent enriched uranium instead 
of 93 percent enriched fuel” [22]. From Iranian party’s point of 
view, Argentina was forcing the strict terms for the deal. So, 
when Amia bombing happened, bringing so many casualties 
of Jewish community, it was a period when Iran and Argentina 
were negotiating over terms of the deal from 1992 to 1994.

The bombing attack dismissed the negotiations. Turning 
to Israel case, as Israel took the so-called doctrine of Amimut2 
toward its nuclear program from the start, there have not been so 
many legal documents released by Israeli authorities. Indirectly, 
however, some reliable information regarding Israel-Argentina 
nuclear cooperation can be found in American sources. For 
instance, during 1963-1966 Israel purchased some nuclear 
materials such as uranium oxide known as yellowcake used in 
the manufacture of nuclear weapons [2].

Iran under international nuclear obligations
As for the main international nuclear obligations, Iran ought 

to comply with is the NPT that it ratified in 1970. Under Art. 3 of 
the NPT, Non-Nuclear Weapon States (NNWSs) are subject to the 
IAEA safeguards. Iran as an NNWS signed the IAEA safeguards 
in 1974. Since 2002, concerns over Iran’s advantages of nuclear 
activities for military purposes has been raised. The dearth of 
clarification and non-cooperative behavior led to the UNSC 
starting to adopt Resolutions regarding Iran’s non-compliance 
with the IAEA safeguards and the NPT, although it has never 
been proved by concrete evidence that Iran had possessed nuclear 
armaments. To determine whether a state party is on compliance 
or not, the NPT obligations play a key role, although, they are still 
unclear criteria requiring more firm evidence and facts. Based on 
such criteria, the IAEA assumes Iran has been on non-compliance 
with safeguards. Iran has been detected as non-compliant due 
to the fact that the IAEA recognizes that information Iran has 
provided with is not sufficient and adequate for the verification 
in accordance with the safeguards to the NPT which are flexible 
and variable to be interpreted. 

The IAEA, in fact, has the only competence for monitoring 
and verification of nuclear material and technology acquired by 
the NNWSs and the NPT prohibits nuclear armaments. “The IAEA 
is not, as it is commonly expressed in the media, a nuclear weap-
ons watchdog. The IAEA and its safeguards agreements with 
NPT NNWS are directly related only to the Article III obligation 
concern ing nuclear materials accounting and verification. They 
are related only very indirectly with the Article II prohibition on 
NNWS acquisi tion of nuclear weapons” [13].

Anyway, within 2003-2010 the UNSC carried out proceedings 
against Iran’s nuclear program by adoption of a set of Resolutions 
imposing sanctions on Iran to resolve the disputes over Iran’s 
nuclear activities. In July 2015 Joint Comprehensive Plan of 

2	 the	term	means	“opacity	“in	Hebrew

Action (JCPOA) came to exist signed by China, France, Germany, 
Russia, the United Kingdom, and the United States (E3/EU+3) 
and Iran over cooperation to ameliorate tensions around Iran’s 
nuclear program. Subsequently the UNSC adopted Resolution 
2231, endorsing the JCPOA as well as lifting of United Nations 
sanctions against Iran imposed by the previous resolutions.

By means of the JCPOA Iran and the E3/EU+3 managed 
to serve their mutual legal interests in order to enhance 
transparency, cooperation assuring that Iran’s nuclear program 
is peaceful. Mutual legal interests and full cooperation to remain 
in compliance with safeguards to the NPT were maintained till 
2018 when the United States officially withdrew from the JCPOA 
and snapped back all sanctions on Iran. 

On the one hand, Iran was subject to the JCPOA and had 
to fulfill its obligations. On the other hand, the sanctions Iran 
stressed to be lifted was re-imposed. This was against Iran’s 
legal interests. Nevertheless, Iran stood by its commitments 
to the JCPOA. The JCPOA was no longer able to keep the 
balance between obligations and rights of state parties to itself 
as the sanctions were re-imposed while Iran shouldered its 
responsibilities and commitments under the JCPOA obligations. 
The E3/EU+3 have tried to find an appropriate alternative for the 
U.S. withdrawal to decrease the American influence on their legal 
interests in relation to Iran’s nuclear program. The post-JCPOA 
period has been difficult time for Iran. Iranian party has been 
urged to fulfill the terms of the deal while has endured sanctions 
and constrains re-imposed by the U.S.

As regards Iran’s alleged non-compliance with the 
safeguards to the NPT, the IAEA calls upon Iran to meet the 
agency’s demand on undeclared site through the adoption of a 
Resolution on July 19, 2020 [11]. There is no official evidence to 
prove that Iran is not in compliance with its commitments. 

Israel under international nuclear obligations 
Israel allegedly began nuclear activities in the 1950s as Israel 

Atomic Energy Commission (IAEC) was established in 1952. 
“Bergmann also served as the head of the Ministry of Defense’s 
Research and Infrastructure Division (EMET)—reorganized in 
1958 as the Armaments Development Authority (RAFAEL)—
which was eventually charged with weaponizing the bomb” [1].

Comparing the nuclear program operated by Israel with 
Iran’s nuclear program, there are lots of unrefuted information 
by campaigns and organizations that this state has have its own 
nuclear arsenal. For instance, it is stated by arms-control and 
nonproliferation experts that “as of the beginning of 2020, Israel 
may have a stockpile of about 980 ± 130 kg of plutonium” [6]. 

Israel, which has never been a party of the NPT, faces some 
restrictions for its nuclear activities. For example, the Nuclear 
Research Center in central Israel – Soreq - transmits uranium into 
nuclear fuel. IAEA inspectors are permitted to visit this nuclear 
plant. Nevertheless, Israel is unable to import more highly 
enriched uranium to fuel the reactor because it is not a party to 
the NPT. Another example is the IRR-2 research reactor which is 
at the Negev Nuclear Research Center located in Dimona. This 
research reactor is not under IAEA safeguards either. 

Nonetheless, Israel has a seat in the IAEA. In fact, Israel 
has been member of the IAEA since 1957 as well as it has 16 
accessions which contribute to the realization of the universality 
of the nuclear safety and security- an objective supported by the 
UN and recall in the decision taken at the NPT conference on 11 
May 1995 to extend the Treaty indefinitely. Accordingly, Israel 
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is subject to the monitoring and verification by the Agency. The 
Agency never negotiated with Israel over the IAEA Additional 
Protocol. By means of the Additional Protocol, is not a stand-
alone agreement, but rather a protocol to a safeguards agreement 
that provides additional instrument for verification. In particular, 
it significantly increases the IAEA’s ability to verify the peaceful 
use of all nuclear material in States with comprehensive 
safeguards agreements. Turning to Israel, this state failed to 
make the required reports on the nuclear activities it has done in 
pursuant to Resolution 1540 and Resolutions 1673 unanimously 
adopted by the UNSC in 2004 and 2006 respectively. This failure 
to submit reports is a consequence of absence of the Additional 
Protocol.

It is not surprising to figure out that Israel has not had a 
clear-cut procedure in exposing its nuclear program to the 
Agency. The first and most important example of the ambiguity 
in Israel’s nuclear arsenal dates back to the foundation of Israel’s 
Atomic Energy Commission which was officially declared on 
the 19th November 1954 although this organization had covertly 
started operating two years before then [21].

The ambiguity in transparency of its nuclear program helps 
Israel relieve the liability for the IAEA surveillance and control. 
Israel has never officially admitted producing nuclear weapons 
but figures of a survey on the world nuclear forces illustrate 
that Israel stored “90 warheads” [14, P. 326] and manufactured 
“plutonium for 100-200 weapons” [3]. Such ambiguity adversely 
affects the implementation of The ME WMDFZ Project. Even, 
whether Israel’s nuclear program is transparent enough or 
ambiguous is not clear to argue about. There are voices stating 
that Israel determinedly pursues the nuclear arsenal to enhance 
its nuclear stockpiles. These allegations are neither refuted, 
nor proved due to the limitation of the IAEA in function. The 
uncertainty in Israel’s compliance with the safeguards has still 
overwhelmed. Here the question of the IAEA’s limitations 
comes up to facilitate the transparency procedure for every state 
member. In brief, the IAEA encounters some crucial limitations 
in relation with voluntary acceptance of safeguards by state 
members, compromises in negotiations, lack of law enforcement 
practice, limit power of inspection and requirements not to 
discriminate between states. 

In 1996, during the first General Assembly committee 
debate over the draft of Nuclear-weapon-free zone in the Middle 
East, Israel and United States voted against the sixth preambular 
paragraph of resolution “recalling the Conference of the Parties 
to the NPT on 11 May 1995” [17]. Israel explained its opposition, 
emphasizing that “the conditions prevailing in our region are 
not as yet ripe for negotiations, let alone for the establishment of 
a nuclear-weapon-free zone” [17]. While Iran regarded that the 
draft resolution “calls upon Israel, the only State in the Middle 
East that is not a party to the Treaty …, to join this Treaty and 
place its unsafeguarded nuclear-weapon program under the 
safeguards of the International Atomic Energy Agency” [17].

As mentioned before, safeguards agreements applied by the 
IAEA contribute to ensure that all undertaking nuclear activity of 
a state is in accordance with peaceful purposes and on compliance 
with the introduced legal frameworks. In the cases under study, 
safeguards agreements for Iran entered into force in 1974 and a 
year later it came into force for Israel aimed to control and prevent 
nuclear armament. Additional protocols are also imposed on 
some states and the terms of the protocols vary from one state to 
another. As regards Iran, there is an additional protocol applied 

to Iran nuclear program by the Agency “provisionally for the 
Islamic Republic of Iran as of 16 January 2016” [8] because Iran 
became one of the signatories to the additional agreement in 2003 
and Israel has never joined. As for the Additional Protocol, while 
some aspects of the Additional Protocol entail monitoring fissile 
material stockpiles, carrying out inspections, and delivering 
information regarding fuel cycle research, a party to this Protocol 
reflects the persuasion of these monitoring and verification 
provisions long after the comprehensive agreement between the 
P5+1 and Iran is implemented.

Therefore, there is no room left for the grave concern toward 
Iran to manufacture nuclear weapons as the deal pave a way 
forward to increase access to its nuclear facilities and information 
consistently provided by the Additional Protocol.

Through the General Conference of 2009, the IAEA 
beseeched Israel to disclose its nuclear program to IAEA scrutiny 
and comply with the NPT [9]. It has been 40 years since the 
UNSC Resolution 487 urged Israel “to place its nuclear facilities 
under IAEA safeguards” [18]. Israel has still been violating 
the Resolution and got an abstaining position toward General 
Assembly resolutions launching an international preventive 
framework for non-nuclear states not to take advantage of 
nuclearization including “Resolution 71/30 adopted in 2016 
on The Conclusion of Effective International Arrangements to 
Assure Non-Nuclear-Weapon States Against the Use or Threat 
of Use of Nuclear Weapons, which underline the threats of the 
misuse of nuclear weapons,” [19]. On contrary, Iran’s vote on this 
resolution was in favor [19].

Compared to Iran passing unpaved path into nuclearization 
facing so many ups and downs, Israel has already gone such a 
path smoothly. Israel has kept ambiguity doctrine toward its 
nuclear arsenals as military advancement in aircrafts, submarines, 
and land-planed missiles. Since its recognition as a state, Israel 
has been situated in the region where its neighboring states are 
not generally on the same side from the angle of legal interests 
which has brought about adversary and discrepancy in relation 
to its neighboring states. 

Albeit nowadays, Israel is experiencing quite different 
circumstances in the region as new friendly ties with its 
neighboring countries have been knotted which have brought 
about new legal and political commitments for peaceful 
coexistence and long-standing cooperation. To exemplify, 
Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic 
Relations and Full Normalization Between the United Arab 
Emirates and the State of Israel (2020) is one of the latest ties. 
The so-called peace deal between Israel and UAE has initially 
aimed at the normalization of relations between Israeli state and 
an Arab state after peace agreements with Egypt in 1979 and 
Jordan in 1994. This peace deal provides a great opportunity to 
establish robust relationship with the Persian-Gulf countries. 
Accordingly, Israel officially proclaimed military cooperation 
with the UAE along with some other commercial collaborations 
namely, telephone links, flight lines and shipping. Although such 
a peace deal persuades Israel to provisionally stop its claim on 
the Jordan Valley, the pace of its nuclear development has not 
slowed down and the other states in the region still have concern 
about Israel’s nuclear arsenal. Consequently, Israel continues its 
nuclear ambiguity while normalizing its relations in the region. 

In other words, in the Middle East region there is the Iranian 
state which has been trying for a long time to show and prove 
peaceful character of its nuclear program, being a part of relevant 
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international legal framework, whereas Israel seeks to possess 
nuclear advancement as military option in the region to apply 
against its adversaries and potential enemies and to stay free 
from treaty obligation in respect of nuclear non-proliferation.

According to the latest statistics [15], Egypt, Iraq, Israel, 
Libya, Syria, Turkey, and Yemen are the seven states with active 
armed conflicts in the Middle East and North Africa. 

Of these seven states, Israel has “low intensity, extra-
state armed conflict” [13, p. 8]. Contrary to the Conference on 
disarmament proposing a Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT), 
it is highly probable that Israel has not stopped producing fissile 
materials for nuclear weapons. “A reassessment of Israel’s 
nuclear arsenal in 2014 suggests it may have on the order of 
80 nuclear warheads that can be delivered by aircraft, land-
based ballistic missiles, and possibly sea-based cruise missiles. 
Previous estimates have ranged from 75 warheads to more than 
400 warheads. IPFM has previously assumed a range of 100–200 
warheads which would be consistent with estimates for Israel’s 
fissile material stockpile” [5, p.8]. 

Concluding new cooperative and amity arrangements 
and accords with other states in the Middle East region, Israel 
is still opposed to its Arab neighbors over the establishment of 
a zone free from nuclear armaments. Such opposition, in turn, 
puts Israeli state in an adversary position against the others in 
the region. 

Israel advocates the foundation of peaceful relations among 
states in the Middle East before acceding to the Middle East 
Nuclear Weapons Free Zone (ME NWFZ). In contrast, Arab 
states as well as Iran assert the conclusion of an agreement on 
nuclear weapon free zone in the region considering that, as such, 
international legal commitments on nuclear weapons free zone in 
the Middle East would lead to more peaceful interstate relations.

Anyway, Israel has been reluctant to negotiate on a Middle 
East Weapon Mass Destruction Free Zone (ME WMDFZ) in the 
region. For example, the draft final document of the NPT Review 
Conference in 2015 expressed “cases of non-compliance of the 
Treaty by States parties and calls on those States non-compliant 
to move promptly to full compliance with their obligations” [4] 
as well as “other regions in Asia where nuclear stockpiles pose 
challenges to the nuclear nonproliferation regime and the shared 
goals of a world without nuclear weapons and, in this regard, 
urges restrains and relevant effort to help create the conditions 
for regional and global disarmament” [ 4, p.21: Art.160]. Israel’s 
response to such calls for disarmament norms and obligations is 
ignorance. 

Hence, it is far-reaching for Israel to give an affirmative 
response to the international call emphasized by the 2022 
Review Conference of the Parties to the NPT if the legal regimes 
and mechanisms remain unreviewed and unmodified in 
accordance with the present circumstances. As Israel overlooks 
such international commitments, its doctrine toward nuclear 
weaponization expedites in an ambiguous manner. In nuclear 
testing, there is any official confirmation from neither the states 
nor the Agency regarding nuclear weapon tests by Israel. Israel is 
the party to Partial Nuclear Test Ban Treaty (PTBT) (1963) which 
bans testing in the air, space, and water. In 1996, it signed but has 
not ratified Comprehensive Nuclear Test Treaty (CTBT). Israel is 
the only non-NPT nuclear possessing state to sign the CTBT. Yet, 
both Iran and Israel are pending to ratify it. 

In the implementation of nuclear safeguards, there is no 
transparency and clarification made by Israel, but there are 

unacknowledged assumptions and unofficial statements on 
secretly nuclear tests as well as officially undeclared nuclear 
stockpiles. Even though Israel did not sign the Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), since 2018 it, as a 
nuclear-ownership state, has been opposing annual UN General 
Assembly resolutions about the TPNW [20]. Israel has never 
participated in negotiations of the treaty at the United Nations 
such as Draft treaty on the prohibition of nuclear weapons in 2017 
and UN General Assembly resolution 71/258 in 2016, and never 
voted in favor of the adoption of the resolutions. In boycotted 
any negotiation respecting nuclear activities, because such legal 
instruments propose the adoption of the treaty and urge “all 
states that have not yet done so to sign, ratify, accept, approve or 
accede to the Treaty at the earliest possible date” [20].

In 2009 the IAEA held a conference to adopt a resolution 
to bind Israel to the Treaty. However, European Union, United 
states of America, and United Kingdom voted against this 
resolution. Sweden as the representative of European Union 
explained its opposing vote that the EU “did not believe that 
the draft resolution, which focused on a single country, would 
command consensus at the General Conference” [9].

Compared to the five nuclear states, in general, Israel enjoys 
the position in the Agency with less obligations towards it since 
the nuclear states under Articles 1 and 6 of the NPT must fulfill 
more commitments and remain in more compliance with the 
Treaty obligations. In the Middle East region, Israel has also been 
treated as an exception. Thus, it is not surprising to witness the 
regional and subregional legal mechanisms and instruments have 
been doomed to failure in relation to nuclear disarmament and 
the establishment of a nuclear weapon free zone in the region. 
Indeed, international arrangements make Israel an exception 
from undergoing nuclear obligations. Like Iran, however, Israel 
would admit and accede obligations of the NPT, but Iran could 
entrust to the Agency and its efficacy in implementation of the 
nuclear obligations and has strived to remain compliance with its 
commitments. Unlike Iran, Israel has not opened nuclear facilities 
to the IAEA inspectors and resist to undergo the NPT obligations. 

As regards the NPT Review conferences between 1999 and 
2000 the Agency tried to find a practical way in order to facilitate 
the legal process of a WMD-free zone in the region. During the 
consultation meetings, Israel’s priority was the establishment of 
comprehensive peace and security in the region, while the other 
States of the region argued that the application of safeguards to 
all nuclear activities in the region would be a key peace-making. 
Israel, that has had a strongly dissident contribution with the 
conclusion of JCPOA and expressed its opposite point of view 
toward the normalization of relations between Iran and the world 
powers, did not attend to the first annual conference held in 2019 
on the Establishment of a Middle East Zone Free of Nuclear 
Weapons and Other Weapons of Mass Destruction whereas all 
states in the Middle East region took part in it. 

The narrative as a war survivor and non-violent state has 
not a little bit changed so far. Israel voices out its desire for a 
WMD-free zone in Middle East, whereas never crystalizes the 
status and purpose of nuclear program for the world community 
to prove that it is not a threat for other nuclear-armed states. 

The Israeli policy of ambiguity (Amimut) is viewed as a 
way to keep Israel and its nuclear program away from liability 
for legal verification and control. As argued earlier, by means 
of this policy, Israel neither officially confirms nor denies that it 
manufactures nuclear weapons.
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The Amimut policy comprises two principles which are 
as follows: First, keeping the nuclear activity in the dark and 
ambiguity implies on not exposing it to international legal 
inspection or announcing and second, magnifying an image of its 
nuclear activity through unproven statements, unofficial gossips, 
as well as indirect evidence. While Israel has been appeasing the 
tensions with Arab countries in the Middle East region, it has 
never render the Amimut policy regarding its nuclear activity to 
international nuclear investigations for verification and control to 
ensure whether its nuclear purposes is peaceful. This insinuates 
that, Israel’s Amimut policy on the nuclear programme is nothing 
to do with Israel’s security. This thus poses legal contradictions in 
the nuclear safety and nonproliferation policy.

Israel’s Amimut policy on its nuclear activity has 
fundamentally hindered establishing a WMD Free Zone in the 
Middle East. Yet, such obscure can put forward that on the 
international plane Israel’s nuclear weapon possession is more 
imminent than Iran. This idea manifests doubts over double 
standard. In this respect, double standard would rather bolster 
the sense of discrimination and injustice between sovereign states, 
drive hostility in the region, and undermine the competency of 
the IAEA to play the role of a fair inspector to carry out verifying 
and controlling measures towards states’ nuclear initiatives.

Its possession without international surveillance and 
verification sets forth that Israel is able to engage in aggressive 
military action in the region safe in the knowledge that its nuclear 
monopoly prevents assertive reaction. Even though, Israel has 
constantly declared its official support for a WMD Free Zone in 
the Middle East region at UN conferences but has also argued 
that such a zone could only be achieved when a transboundary 
solidarity and mutual recognition within the region. The other 
states in the region conceive this as another stalling policy to 
bypass the international legal obligations or off-the-record 
acknowledgment for Israel’s clandestine nuclear arsenal. There 
have been several narratives to take the Zone into account in 
parallel with a far-raging security negotiation, but none of them 
has worked out in action so far due to the fact that Israel knows 
how its Amimut policy compromises its own long-term security 
as well as prospects of a WMD Free Zone in the Middle East.

Approaches, Deterrents, and Incentives in International 
Nuclear Law

According to the IAEA Board of Governors’ reports there 
are five states staying in noncompliance with its NPT safeguards 
agreement which are as follows: Iraq (1991), Romania (1992), 
North Korea (1993), Libya (2004), and Iran (2006). Surprisingly, 
the Board has never provided any well-established definition 
of the term “non-compliance”. A scrutiny of the history of the 
invention of the term “non-compliance” in the context of the NPT 
safeguards shows that more than a decade prior to the NPT, the 
term “non-compliance,” in the context of the NPT safeguards, 
was conceptualized in the content of the IAEA’s statute, which 
entered into force in 1957. Article 12(a) of the statute concedes 
rights and duties to the IAEA to response to parties’ request for 
applying the safeguards. In light of its paragraph 7 this article 
provides the IAEA with the authority to take requested measures 
“in the event of non-compliance and failure by the recipient State 
or States…” [7]. 

A dearth of a definition of one of the fundamental concepts 
of international nuclear law may associate with the flexibility 
of Board’s functions to deal with problematic situations and 

complications at the expense of the integrity and credibility in 
the implementation of the NPT safeguards. Relativity in the 
application of safeguards to distinguish “compliance” from 
“non-compliance” can have adverse effects on the reliability and 
effectiveness of the IAEA safeguards system.

In the agreement between the IAEA and the NNWS 
party to the NPT documented as INFCIRC/153, the Board is 
responsible to determine that “an action by the State is essential 
and urgent in order to ensure verification that nuclear material 
subject to safeguards under the Agreement is not diverted to 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices” [10, Art. 2]. 
Never mentioning the term ‘non-compliance’, this Agreement 
enables the Board to “call upon the State to take the required 
action without delay, irrespective of whether procedures for 
the settlement of a dispute have been invoked” [10, Art. 18] and 
to verify “no diversion of nuclear material… provided for in 
paragraph C of Article XII of the Statute” [10, Art. 19]. By means 
of referring to this provision, the Agreement entails the concept 
of “non-compliance” and the clauses elaborately enumerated in 
Article XII of the IAEA Statute [8]. 

Not only the ambiguity in terms and concepts but also the 
stagnation in joining the treaty as a non-nuclear-weapon state 
exacerbate the conditions to reach a nuclear peace in line with 
implementing nuclear safeguards. Owing to this, the tensions, 
and complications over evaluating a state’s compliance with the 
safeguards and distinguishing between the compliant from the 
non- compliant exist. There is still a need for Israel and Iran to 
fully involve and be involved in the mechanism and regime of 
nuclear disarmament and non-proliferation.

It is evident from the nuclear history of these states that Iran 
have never had aggressive actions towards the other countries 
in Middle East. Rather, Israel may explicitly take advantage of 
its nuclear power to threat the states in the region as it did in the 
1991 Gulf war and the 1973 Arab Israeli War.

In the international law respect, there is a paradoxical 
treatment creating discriminative situations for the two sovereign 
states under relatively similar historical and geographical 
circumstances. Israel managed to enjoy its sovereign rights to 
pursue its nuclear ambitions not joining the major nuclear non-
proliferation treaties, while Iran hardly made progress in nuclear 
development being a party to the respective universal agreements. 
Israel has never rendered its sovereignty to international 
obligations on nuclear safety and security whereas Iran has the 
nuclear obligations and fulfils the duties and responsibilities 
thereof.

The doctrinal contradiction between what a state renders 
and what is ceded to it in return, can literally be inferred from the 
problematic situation of Iran following its will to reach a nuclear 
advancement within an international legal framework. Under 
such circumstances, a sovereign like Iran can conceive its rights 
and authority to seize from it or to expose at risk. In response to 
the threat, it defensively acts to preserve its rights and, in general, 
sovereignty. Hence, it never makes a full cooperation with the 
other sovereign states as it comprehends international obligations 
a series of barriers aimed at intervening in its decisions, hindering 
its progressive initiatives, threating inalienable rights and mainly 
its sovereignty.

In the comparative cases studied, Iran consented to restrict 
its sovereignty by means of international legal obligations on 
nuclear activities, at the same time it shouldered a huge burden 
imposed by sanctions and deterrent resolutions caused by the 
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UNSC and UNGA. However, the imposition of sanctions and 
the fulfilment of obligations in the Iran’s case at the same time 
caused so devastating effects that no sovereign state wishes 
to go through. While its counterpart – Israel – has never had 
such a massive pressure from international community and in 
particular the nuclear states to slow down its nuclear program 
since it has never been subject to any obligations for its nuclear 
activities. On one hand, Iran has increasingly been encountering 
double standards on nuclear development, although it has 
already contributed with the treaties, safeguards, and additional 
protocols to legalize its nuclear program. On the other hand, 
Israel has never had such a strict treatment to comply with the 
obligations on nuclear arsenals. Instead, it has received technical 
and financial support from the nuclear states namely France and 
the U.S. or legally been exempt from all responsibilities it would 
have taken for its nuclear activity within an international legal 
framework since it lunched the nuclear program. Indeed, Israel 
never needs to restrict its sovereignty by the legal obligations as 
it keeps playing a possible victim of an impending conflict in the 
dim future. 

All in all, this complication takes place due to an unequal 
implementation of necessary legal norms, frameworks, and 
safeguards for similar situations. The law shall treat every subject 
equally. The law, whether hard or soft, ought to have the criterion 
of inclusion that says the law must be addressed, applied, and 
implemented for every similar subject. So, inclusion requires 
indiscrimination in making rules as well as implementing them. 
Otherwise, it brings about a problematic situation, dilemma, 
chaos, and in the end armed conflict. The law shall treat every 
subject equally and international law is formulated on the basis 
of sovereign equality. If sovereigns are equal, then they must be 
treated equally and be under pressure to restrict its power and 
authority indiscriminately as there is no exception before the law 
into a legal order. It does not make a correct judgment if the legal 
order requires one state to concede some part of its sovereignty 
to international law whereas spares the other. However, the two 
cases show that a state undertaking commitment (obligations) 
and cooperating within the established framework is found 
with a less favorable outcome than a state staying outside the 
internationally agreed schemes. The pressure shall be more for 
the state posing more threat to peace and non-proliferation, but 
it is not. When Israel is exempted from the legal obligations and 
its nuclear superiority remains unleashed, the rest of the region 
receive call of duty to act in the prescribed legal frameworks on 
the international plane. 

Therefore, when the Iranian state finds itself under 
international pressure to respect the obligations that it is subject 
to, it needs to perceive that the nuclear states take its ambitions, 
incentives, and requests into serious consideration. In opposite, 
the nuclear states overlook Iran’s requests as a party to the NPT 
and they would rather keep making Israel as a non-member of 
the NPT an exemption from the required frameworks it ought to 
pursue its nuclear activities. This is a malfunction of the whole 
framework where the NPT is the central element which fails to 
provide an indiscriminative ground for the state parties to it 
which they must endure more pressure of the double standards 
while it is probable to develop nuclear arsenals without the 
liability to the legal obligations of the Treaty, being under 
the massive pressure of its possible double standards and the 
acknowledgment from the international community for their 
nuclear program.

The dearth of incentive and coercion in membership of the 
NPT for the NNWS leads to deficiency in the prospect of non-
proliferation regime to prevent nuclear arsenals not only in a 
specific region but also across the world. Iran became reluctant 
to undertake an additional protocol to the IAEA Comprehensive 
Safeguards and is resistant to suspend the nuclear activities for 
the international assurance about the peaceful purpose of its 
nuclear program once. However, this does not necessary mean 
that the Iranian state genuinely intended not to render a part of its 
sovereignty to the international obligations. At the moment, Iran 
has accepted the obligations of the Comprehensive Safeguards 
and the additional protocol. While the pressure on Iran is 
escalating to make more commitments to the NPT safeguards 
and other double standards of the nuclear non-proliferation 
framework, the liability, transparency, and cooperation of 
Israel’s nuclear program are disregarded as well as dismissed 
by the international community. The Legal problem of Iran’s 
nuclear might not be solved until the universal pressures on 
Iran take along with the incentives to acquire nuclear power and 
the initiatives to address Israel’s possession of nuclear weapons 
outside the international nuclear regimes.

Conclusion
It is not exaggerated to say that Israel and Iran are in the arms 

race in the Middle East region as they are willing to achieve the 
most advanced, latest armories to maneuver their power namely 
nuclear superiority. Israeli state managed to smoothly fulfill its 
wills for nuclear advancement in every aspect, but its Iranian 
counterpart has still struggled and even grounded with a pile of 
legal complications in the sphere of international law. However, 
the former has never had a full cooperation with the IAEA and, 
in general the international community for transparency and 
accountability. Conversely, the latest has been trying to restrict 
its sovereignty before international law with its own consent and 
free will to legalize its nuclear development for a long time. It 
has encountered so many barriers created by international legal 
obligations though. 

In 1995, the global pledge to create a NWF zone was conceived 
crucial for not only securing the exhaustive implementation 
of the NPT. The absence of the zone today echoes a growing 
tension and complication in this critical agreement. Since then, 
international law has not only failed to present a legal solution 
to provide a state with its sovereign right but also been disabled 
to regard and safeguard its fundamental principle of sovereign 
equality on the basis of the UN Charter. Sovereign equality 
is a legal value stemmed from Westphalian treaty in 1648 and 
nourishing from positivism as dominant doctrine of the 20th 
century, formulated in the establishment of the United Nations 
Organization, and conceptualized in a fundamental principle 
of international law. According to this principle of international 
law, equality and justice in international relations shall manifest 
in an indiscriminative treatment of equal behavior for all states 
regardless their territorial expansion, economic prosperity, and 
political power. In practice, however, the international community 
witness unequal considerations, discriminative treatments, and 
relativistic resolutions with respect to international relations 
of states as primary subjects of international law and major 
international actors.

To sum up, there are two different points of view reinforced 
regarding compliance status of Iran and Israel with international 
nuclear obligations. What can be inferred from the comparison of 
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legal circumstances of Iran and Israel in relation to their nuclear 
programs is that Israel is, on contrary, to be brought to more 
stringent attention of the IAEA Board as well as the international 
community, while Iran shall be praised for its good faith 
cooperation and relieved from coercive measures including the 
sanctions and UN resolutions. Furthermore, the dominance of 
Amimut doctrine over Israel’s nuclear program is a key obstacle 
to establishing a weapons of mass destruction free zone in the 
Middle East. 

Israel, on the one hand, keeps reiterating that the 
establishment of comprehensive peace and security in the region 
should come first, then the world community can pursue this goal 
with the establishment of the Middle East nuclear-weapon-free 
zone. On the other hand, Iran along with other states whether in 
the Middle East region or across the world continue advocating 
the approach that the international legal obligations of all nuclear 
activities in the region should lie in neither the foundation of a 
Middle East nuclear-weapon-free zone nor the conclusion of a 
comprehensive peace agreement. Instead, the implementation 
of such safeguards would itself be a key confidence building 
measure which could serve to this goal. 

The NPT and IAEA safeguards and other instruments have 
the potentials to commit the states parties in compliance with 
legal obligations in line with fully nuclear cooperation while 
enjoying their rights to the use of peaceful nuclear development. 
the IAEA is entrusted and is recognized as the sufficient forum for 
the nuclear cooperation and governance3, and other monitoring 
responsibilities under the Treaty. The IAEA adopted technical 
cooperation strategy applied by several principal instruments 
(i.e.: model projects, country program frameworks and thematic 
plans). Among them, frameworks of a country program contribute 
to nuclear cooperation between the IAEA and the state parties for 
optimization and verification.

If the Agency stives to strengthen the regional cooperative 
arrangements namely regional nuclear agreements in the 
Middle East, it is required that the terms of nuclear agreements 
and safeguards must be implemented in every state equally. In 
practice, Iran and Israel in the Region are dealing with different 
legal obligations. as the analysis showed, as far as privileges are 
provided by the Agency for the liability of some states, such 
nuclear debates and allegations are not able to be resolved, as 
under the United Nations Charter every state can enjoy sovereign 
quality. 
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Долгое время Арктика оставалась одним из самых неиз-
веданных мест на Земле, интерес к которой проявляли лишь 
полярные исследователи и небольшой круг ученых. Но уже 
в 60-70 годы прошлого века, в связи с открытием обширных 
месторождений углеводородных ресурсов, в первую очередь 
нефти и газа в арктических районах СССР, Канады и США, 
начинается активное промышленное освоение материковой 
Арктики. 

Благодаря процессам, предположительно связанным 
с глобальным потеплением, в последние десятилетия ста-
новятся доступными для освоения новые, обширные про-
странства, прежде всего, континентальный шельф. Со-
гласно различным оценкам в Северном Ледовитом океане 
сконцентрированы наибольшие запасы углеводородных 
ресурсов Мирового океана, приблизительно в объеме 180 
млрд. т [1]. 

В настоящее время все приарктические государства 
(Россия, США, Канада, Дания и Норвегия) приступили к 
разработке морских нефтегазовых запасов Арктики. Однако, 
научные и технические возможности, наряду с недостаточ-
ной экономической рентабельностью, ограничивают число 
разрабатываемых месторождений. Предполагается, что мас-
штабная промышленная нефтегазодобыча на арктическом 
шельфе может начаться после 2030-2035 годов, а до этого вре-
мени будут реализовываться отдельные проекты.

Сегодня не существует универсального международного 
договора, который бы регулировал вопросы добычи углево-
дородных ресурсов и защиты окружающей среды Арктики, 

наподобие того, как это сделано в отношении Антарктиды, 
Аденского залива [2], Карибского моря [3], Средиземного 
моря [4] и ряда других морских пространств.

Но это не значит, что сотрудничество в Арктике нахо-
дятся вне международно-правового регулирования. Право-
вая основа для такого взаимодействия в настоящее время 
существует. К рассматриваемой проблематике применим 
целый ряд как универсальных, так и региональных междуна-
родных договоров, требующих, в большинстве случаев, адап-
тации для применения в Арктике.

Подобная адаптация началась в 2011 году с принятия 
первого «панарктического соглашения» – Соглашения о со-
трудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в 
Арктике 2011 г. Данное соглашение стало первым междуна-
родным договором, разработанным в рамках Арктического 
совета (далее – АС) и участниками которого являются исклю-
чительно арктические государства. Соглашение представля-
ет собой пример регионального соглашения, адаптирующе-
го применение положений Международной конвенции по 
поиску и спасанию на море 1979 года1 и Конвенцией о меж-

1	 В	 частности,	 пункт	 3.1.8	 данной	 конвенции	 предусматривает,	
что	его	участникам	следует	вступать	в	соглашения	по	поиску	и	
спасанию	с	соседними	государствами	относительно	объединения	
их	возможностей,	установления	общего	порядка	действий,	про-
ведения	совместной	подготовки	и	учений,	регулярных	проверок	
межгосударственных	 каналов	 связи,	 обмена	 визитами	 между	
персоналом	 спасательно-координационных	 центров	 и	 обмена	
информацией	относительно	поиска	и	спасания.	Все	арктические	
государства	являются	участниками	данной	конвенции.
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дународной гражданской авиации 1944 года2 к применению 
в арктическом регионе. 

АС, созданный в 1996 году в качестве межправитель-
ственного «форума высокого уровня» для развития сотруд-
ничества арктических государств, координации их действий 
в интересах обеспечения устойчивого развития региона, за-
щиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций 
и языков коренных народов Севера, до настоящего времени 
являлся основной международной площадкой по обсужде-
нию вопросов сотрудничества в Арктике. 

Высшим органом совета является министерская встреча 
(как правило, на уровне министров иностранных дел), кото-
рая проводится раз в два года. Секретариат АС расположен 
в Тромсё (Норвегия).

Решения АС принимаются на основе принципа консен-
суса между восемью государствами-членами Арктического 
совета при всесторонних консультациях и вовлечении посто-
янных участников3. Данные решения носят не обязательный 
характер.

Россия последовательно выступала за постепенную 
трансформацию АС в полноценную международную орга-
низацию [5], с сохранением принципа консенсуса при при-
нятии решений, что позволило бы вывести его работу на ка-
чественно новый уровень путем делегирования полномочий 
по принятию юридически обязывающих решений [6], а так-
же функций по контролю за реализацией международных 
договоров, заключенных арктическими государствами.

Основными противниками трансформации АС в меж-
дународную организацию являются США, которые несмо-
тря на то, что рассматривают АС в качестве основной пло-
щадки международного сотрудничества в Арктике, считают, 
что текущий формат форума позволит им сохранить «свобо-
ду рук» в Арктике [7], а также скандинавские страны, пози-
ция которых обусловлена нежеланием Европейского Союза 
видеть укрепление формата АС без его участия.

Наиболее существенными достижениями работы АС 
стала подготовка на его площадке трех межправительствен-
ных соглашений – уже упоминавшегося Соглашения о со-
трудничестве в авиационном и морском поиске и спасании 
в Арктике 2011 г., а также Соглашения о сотрудничестве в 
сфере готовности и реагирования на загрязнение моря неф-
тью в Арктике 2013 г. (далее – оглашением о готовности и 
реагировании) и Соглашения по укреплению международ-
ного арктического научного сотрудничества 2017 г. Значение 
данных международных договоров заключается в том, что их 
участниками являются только члены АС, распространяются 
на все морские пространства Северного Ледовитого океана, 
и определяют географические районы их применения для 
каждого государства.

Соглашение о готовности и реагировании применяется 
к морским районам, в отношении которых арктические го-
сударства осуществляют в соответствии с международным 
правом суверенитет, суверенные права или юрисдикцию, 
включая внутренние воды, территориальное море, исклю-
чительную экономическую зону и континентальный шельф. 
Однако, арктические государства могут применять опреде-
лённые статьи данного соглашения в отношении районов, 

2	 Все	арктические	государства	являются	участниками	данной	кон-
венции.

3	 Там	же.

находящихся за пределами их юрисдикции, т.е. в открытом 
море Северного Ледовитого океана. Соглашение регулирует 
вопросы укрепления сотрудничества, координации и взаим-
ной помощи между арктическими государствами в сфере го-
товности и реагирования на загрязнение нефтью в Арктике 
в целях защиты ее морской среды от загрязнения нефтью и 
минимизации ущерба, который может быть причинен в ре-
зультате соответствующих инцидентов.

Разработку и принятие трёх «панарктических соглаше-
ний» можно рассматривать как поступательное движение в 
сторону усиления роли арктических государств в решении 
вопросов Арктики.

Данное движение подкреплялось также укреплением 
сотрудничества арктических государств в наиболее значимой 
сфере – разработке нефтегазовых ресурсов Арктики, прежде 
всего, залегающих в недрах Северного Ледовитого океана. 

В 2010 году Россия и Норвегия завершили длящийся с 
1970-х годов территориальный спор о границе между госу-
дарствами в Баренцевом море, заключив Договор между Рос-
сийской Федерацией и Королевством Норвегия о разграни-
чении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом 
море и Северном Ледовитом океане 2010 г. (далее – Договор). 
Договор представляет собой первый двусторонний договор о 
делимитации морских границ в Арктике. Договор регулиру-
ет вопросы разработки трансграничных нефтегазовых место-
рождений в Баренцевом море. 

В 2011-2012 годах ПАО «НК «Роснефть» был заключен 
ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с амери-
канской компанией Exxon Mobil, норвежской Statoil (c 2018 
года Equinor) и итальянской компанией Eni, предусматрива-
ющих совместное осуществление геологоразведочных работ 
и освоение углеводородных месторождений, в том числе на 
российском континентальном шельфе Арктики, в том числе 
в приграничных с Норвегией водах.

Следует отметить, что за время существования АС в 
его рамках реализовано большое количество различных 
проектов, в первую очередь, в области охраны окружаю-
щей среды Арктики, а его рабочими группами подготов-
лен целый ряд докладов и руководств по таким направ-
лениям как судоходство в Арктике, нефтяные разливы и 
разливы иных опасны и токсичных веществ в полярных 
водах, освоение морских месторождений нефти и газа, 
безопасная транспортировке нефти в арктических водах, 
ликвидация последствий нефтяных разливов в арктиче-
ских водах и т.д. 

В то же время, несмотря на все достижения, которые 
удалось достичь в рамках АС, до настоящего времени, несмо-
тря на ряд признаков, присущим международным организа-
циям (наличие постоянных органов и постоянный характер 
деятельности, наличие финансовых ресурсов, наличие по-
стоянных членов и наблюдателей и т.д.), он остается лишь 
площадкой для выработки рекомендаций для государств-
членов. 

При этом АС стал успешным катализатором взаимо-
действия в Арктике. Он и его участники смогли приложить 
усилия, необходимые для успешного заключения трёх меж-
дународных договоров. АС также выступил в качестве меж-
дународного представителя интересов коренных народов 
Арктики, предоставив статус постоянного участника целому 
ряду их организаций [8].
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Профессор Дартмутского колледжа, директор Инсти-
тута арктических исследований и Института международно-
го контроля окружающей среды Оран Р. Янг отмечает: «для 
многих может показаться сюрпризом, что наиболее важной ро-
лью Арктического совета является его создание само по себе. Со-
вет стал символом возрастающей роли Арктики, как отдельного 
региона в международном сообществе» [9]. 

Профессор Северного института экологического зако-
нодательства и законодательства по вопросам национальных 
меньшинств (Арктический Центр, Университет Лапландии) 
Тимо Коивурова, в свою очередь, отмечает, что «несмотря на 
все свои недостатки, АС в действительности смог сделать воз-
можным позиционирование Арктики в качестве отдельного по-
литического региона»4.

В то же время обострившаяся в 2014 году геополитиче-
ская обстановка между Россией и странами «Запада» из-за 
ситуации на Украине сказалась на вопросах сотрудничества 
в Арктике. Так, ввиду активного противодействия со стороны 
Швеции, Канады и США арктические государства не смогли 
договориться о заключении очередного межправительствен-
ного соглашения, разрабатываемого под эгидой АС, о со-
трудничестве в сфере предупреждения загрязнения морских 
районов Арктики нефтью. В результате документ был при-
нят в качестве юридически необязательного рамочного плана 
[10], несмотря на то, что Россия выступала за придание ему 
статуса международного договора.

Введение США и другими западными странами целого 
ряда санкций против российских нефтегазовых компаний 
существенно ограничило их возможности по выстраиванию 
сотрудничества с компаниями из других арктических госу-
дарств в вопросах разработки российского континентального 
шельфа Арктики.

20 мая 2021 г. председательство в АС в порядке ротации 
перешло к Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации был утвержден 
План основных мероприятий в связи с председательством 
Российской Федерации в АС в 2021-2023 годах5, предусматри-
вающий широкий перечень конференций, форумов, семи-
наров по таким направлениям, как экономическое сотруд-
ничество, изменение климата и экология Арктики, развитие 
человеческого капитала в Арктике, развитие инфраструкту-
ры и устойчивого судоходства в Арктике, международное 
научное сотрудничество в Арктике, предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций в Арктике и т.д.

В связи с началом проведения Россией Специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной Республики6, 3 марта 2022 

4	 Oran	R.	Young,	«The	Structure	of	Arctic	Cooperation:	Solving	Prob-
lems/Seizing	Opportunities»,	p.	15.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 http://www.arcticparl.org/resource/images/conf4_sac.pdf	
(дата	обращения:	07.09.2022).

5	 Рамочный	план	сотрудничества	в	сфере	предупреждения	загряз-
нения	морских	районов	Арктики	нефтью	в	результате	нефтегазо-
вой	деятельности	и	судоходства.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/775	Ут-
верждён	Председателем	Правительства	 Российской	Федерации	
М.	Мишустиным	30	апреля	2021	г.	№	4161п-П2.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://rulaws.ru/acts/Plan-osnovnyh-
meropriyatiy-v-svyazi-s-predsedatelstvom-Rossiyskoy-Federatsii-v-
Arkticheskom-sovete-v-20/	(дата	обращения:	07.09.2022).

6	 Обращение	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 24	 февра-
ля	 2022	 года.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://

г. Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция 
и США выпустили «Совместное заявление по сотрудничеству в 
Арктическом совете в связи с вторжением России на Украину»7 
в котором обозначили, что их представители не будут по-
сещать Россию для участия в мероприятиях, проводимых 
в рамках её председательства в АС. Кроме того, указанные 
страны завили о временном приостановлении участия их 
представителей во всех заседаниях АС и его вспомогательных 
органов. 

8 июня 2022 года указанные страны приняли совместное 
заявление, в котором отметили намерение возобновить ра-
боту по тем проектам, утвержденным на министерской сес-
сии АС в Рейкьявике в мае 2021 года, в которых не участвует 
Россия8.

В этих условиях в западных научных и экспертных кру-
гах началась дискуссия о возможных параметрах сотрудниче-
ства в Арктике без участия России. В частности, предлагается 
формат «Нордик+» (англ. Nordic Plus)9, включающий в себя 
пять скандинавских стран (Норвегия, Исландия, Дания, Фин-
ляндия и Швеция) плюс США и Канада.

Следует отметить, что потенциал России в Арктике зна-
чительно превосходит потенциал других арктических госу-
дарств. Россия является единственной страной, обладающей 
атомным ледокольным флотом и ледокольным танкерным 
флотом, способным и уже осуществляющим круглогодич-
ную транспортировку нефтегазовых ресурсов в Арктике. 
Масштабы текущей и потенциал будущей нефтегазодобы-
чи России в Арктике превосходят совокупные возможности 
всех других арктических государств в регионе [11]. Прожива-
ющее в Арктической зоне Российской Федерации население 
сопоставимо с населением, проживающим в районах север-
нее Полярного круга в остальных 7 арктических государств, 
а побережье России в Серверном Ледовитом океане кратно 
превышает протяженность побережья остальных арктиче-
ских государств в Арктике. По некоторым оценкам Россия 
осуществляет более 70% всей экономической активности в 
Арктике10.

Несмотря на введение беспрецедентных санкций в отно-
шении России со стороны США и их союзников, включая все 
арктические государства, у России имеется потенциал для 
продолжения усиления своего присутствия в Арктике без 
участия арктических стран, привлекая партнёров из друже-

kremlin.ru/events/president/news/67843	 (дата	 обращения:	
07.09.2022).

7	 Joint	 Statement	 on	 Arctic	 Council	 Cooperation	 Following	 Russia’s	
Invasion	 of	 Ukraine.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.state.gov/joint-statement-on-arctic-council-cooper-
ation-following-russias-invasion-of-ukraine/	 (дата	 обращения:	
07.09.2022).

8	 Joint	Statement	on	Limited	Resumption	of	Arctic	Council	Coopera-
tion.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.state.
gov/joint-statement-on-limited-resumption-of-arctic-council-coop-
eration/	

9	 Kirchner,	Stefan,	«International	Arctic	Governance	without	Russia»	
(February	 25,	 2022).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://polarconnection.org/nordic-plus-cooperation-arctic/;	 Timo	
Koivurova,	«The	Arctic	Council	can	continue	without	Russia».	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.arctictoday.com/
the-arctic-council-can-continue-without-russia/	

10	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
iz.ru/1347144/2022-06-09/posol-nazval-nelegitimnymi-priniatye-
bez-rf-resheniia-arkticheskogo-soveta	 (дата	 обращения:	
07.09.2022).
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ственных стран в различные проекты, прежде всего в нефте-
газовой сфере.

Основа подобному сотрудничеству уже положена. Так, 
в 2014 году Россия и Китай заключили межправительствен-
ное соглашение о вхождении Китайской национальной не-
фтегазовой корпорации в проект «Ямал СПГ»11, а в 2015 году 
в проект вошёл Фонд Шёлкового пути12. Указанные соглаше-
ния предусматривают целый ряд мер государственной под-
держки проекту, что свидетельствует о заинтересованности 
России в создании условий для привлечения иностранных 
инвестиций в нефтегазовые проекты Арктики. 

Компания «Роснефть» заинтересована в участии китай-
ских компаний в проекте «Восток Ойл»13, ресурсная база ко-
торого составляет порядка 6,2 млрд тонн нефти.

Россия заинтересована во вхождении индийских пар-
тнёров в проекты в российской Арктике14.

Если партнёры России по АС продолжат изолироваться 
от России в Арктике и сохранится «заморозка» реализации 
действующих «панарктических соглашений», это создаст 
предпосылки для выстраивания Россией собственной архи-
тектуры международного сотрудничества в Арктике с вне-
региональными игроками из дружественных стран. В основе 
такой архитектуры, принимая во внимание планы России 
по существенному увеличению добычи и углублению пере-
работки всех видов энергетических ресурсов в Арктической 
зоне Российской Федерации15, будет лежать экономическое 
сотрудничество, в отличии от текущего сотрудничества в АС, 
основанного, прежде всего, на вопросах охраны окружающей 
среды.

Учитывая, что действующие международные договоры, 
применимые к разработке нефтегазовых ресурсов Арктики, 
по общему правилу, содержат общие нормы, оставляя непо-
средственное регулирование государствам на национальном 
уровне, реализация указанных проектов будет осуществлять-
ся на основе российского законодательства. Опыт привлече-
ния партнёров из Китая в проект «Ямал СПГ» показывает, 
что китайские партнёры готовы участвовать в проекте с со-
блюдением российского законодательства, можно предпо-
ложить, что вопросы охраны окружающей среды Арктики, в 
выстраиваемой Россией новой архитектуре международного 
сотрудничества в Арктике, будут носить вспомогательную 
роль, уступая место экономическому сотрудничеству.

При этом партнёры из дружественных стран, в свою оче-
редь, будут приглашаться для участия в научных и исследова-
тельских проектах, по мере их заинтересованности, замещая 
выбывших участников из арктических стран.

11	 Соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерации	 и	
Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	сотрудниче-
стве	в	сфере	реализации	проекта	«Ямал	СПГ»	от	2014	г.

12	 Протокол	к	Соглашению	между	Правительством	Российской	Фе-
дерации	и	Правительством	Китайской	Народной	Республики	о	
сотрудничестве	в	сфере	реализации	проекта	«Ямал	СПГ»	2015	г.

13	 [Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	https://www.rosneft.ru/
press/news/item/206601/	 (дата	 обращения:	 07.09.2022);	 [Элек-
тронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	https://www.rosneft.ru/press/
releases/item/208573/	(дата	обращения	07.09.2022).

14	 [Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.korabel.
ru/news/comments/moskva_udovletvorena_uchastiem_indii_v_
rossiyskih_energeticheskih_proektah_v_arktike_-_mid_rf.html	
(дата	обращения:	07.09.2022).

15	 Энергетическая	 стратегия	Российской	Федерации	на	период	до	
2035	 года,	 утверждена	 распоряжением	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	9	июня	2020	г.	No	1523-р.

Прекращение сотрудничества арктических государств с 
Россией, в том числе в области поставок оборудования и ус-
луг, приведёт к прекращению следования России экологиче-
ским и технологическим стандартам арктических государств, 
обусловленным широким использованием оборудования и 
услуг из этих государств. Это также приведёт к развитию на-
циональных стандартов и законодательства при реализации 
нефтегазовых проектов в Арктике.

В свою очередь остальные арктические государства, ко-
торые в среднесрочной перспективе не планируют реализа-
цию крупных экономических проектов в регионе, в том числе 
в нефтегазовой сфере, смогут предложить внерегиональным 
игрокам лишь незначительные проекты в экологической и 
иных неэкономических областях.

Разрушение «западными странами» формата АС, созда-
ваемого на протяжении более 20 лет, приведёт к снижению 
их роли в Арктике, при этом возможности России по освое-
нию региона сохранятся. 
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Развитие отношений между государствами и сближение основных принципов налогообложения и методов разработки 
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соглашения устраняют двойное налогообложение между двумя государствами, устанавливая налоговую юрисдикцию над 
доходами.

Государства имеют и продолжают совершенствовать практику проведения одновременных проверок, совместных проверок, 
налоговых проверок и решения трансграничных вопросов в сфере налогообложения, особенно двойного налогообложения и 
уклонения от уплаты налогов, поскольку все существующие проблемы могут быть решены путем тщательного планирования и 
прямого общения между государствами. 
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The expansion of relations between states and the convergence of the basic principles of taxation and the methods of developing 
tax policies have been underway since the 19th century. Double taxation agreements are bilateral arrangements that serve to harmonize 
the tax systems of the two countries involved and apply not only to organizations, but also to individuals engaged in cross-border trade 
and investment. In the absence of a tax agreement, income from cross-border transactions or investments may be subject to double 
taxation: first, in the country where the income is generated and, second, in the country where the recipient of the income is a resident. 
Tax agreements eliminate double taxation between the two countries by putting tax jurisdiction over income.

States are deploying and should continue to develop their experience in conducting simultaneous audits, joint audits, tax audits and 
dealing with cross-border issues in the field of taxation, especially double taxation and tax evasion, because all existing problems may be 
resolved through careful planning and open communication between states. 
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Общая информация. 
Одной из основных целей международного сотруд-

ничества в сфере налогообложения было создание право-
вых механизмов для предотвращения двойного налогоо-
бложения. Опыт показывает, что односторонние меры, 
принимаемые государством, неспособны полностью 
устранить двойное налогообложение или смягчить его 
последствия в силу разнообразия налоговых систем, их 
правовой и налоговой истории, налоговой политики го-
сударств.

Все эти различия отражаются в подходе страны к по-
ощрению иностранных инвестиций, в характере и исчисле-
нии налогооблагаемого дохода, а также в различных методах 
распределения этого дохода. В связи с усложнением систем 
налогообложения и разнообразием налогов становится все 
сложнее добиться полного и эффективного устранения меж-
дународного двойного налогообложения при односторон-
нем подходе к указанной проблеме.

В настоящее время существует несколько типов между-
народных соглашений, которые обеспечивают правовую ос-
нову для международного сотрудничества между налоговы-
ми ведомствами, включая обмен налоговой информацией, 

помощь в сборе налогов, предотвращение двойного налогоо-
бложения и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Исторические аспекты сотрудничества.
Во второй половине 19 века государства начали процесс 

сотрудничества для предотвращения двойного налогообло-
жения, поскольку этот период характеризовался такими 
факторами, как глобализация мировых рынков и трансна-
циональная деятельность компаний. Ведущие страны мира 
стали применять свои версии национальных экономик на 
подконтрольных им территориях, что привело к бурному 
развитию экономических отношений между метрополиями.

В результате экономической экспансии национальных 
компаний, возможности граждан получать доходы из ино-
странных источников, а также возможности владеть имуще-
ством за границей, у правительств возник интерес к налогоо-
бложению иностранных доходов и имущества своих граждан 
и компаний, что неизбежно привело к двойному налогоо-
бложению [14, 15-19].

В 1843 году между Францией и Бельгией было подписано 
первое международное налоговое соглашение. Следует отме-
тить, что Международный Комитет Красного Креста являет-
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ся первой международной организацией, созданной с целью 
налаживания межгосударственного сотрудничества. Однако 
эта организация была создана в 1864 году, т.е. уже после того, 
как началось международное сотрудничество в финансовых 
вопросах. Следует отметить, что в период с 1899 по 1919 год 
были подписаны 24 конвенции по налогообложению.

В начале 20 века Первая мировая война разделила эконо-
мическую систему государств на два лагеря, и экономическое 
сотрудничество между ними было минимальным. Во время 
Второй мировой войны наметилась тенденция к временному 
экономическому сближению стран, которое к концу войны 
прекратилось.

Деятельность Лиги наций. Международные усилия 
по решению проблемы международного двойного нало-
гообложения были инициированы Лигой наций в 1919 
году и продолжены Организацией экономического со-
трудничества и развития и различными региональными 
форумами. Финансовый комитет Лиги наций обосновал 
необходимость разработки налоговых конвенций сле-
дующим образом: «Существование типовых проектов 
соглашений продемонстрировало значительные пре-
имущества... Они способствовали преодолению многих 
технических трудностей. Эта процедура имеет ряд преи-
муществ. С одной стороны, в основе двусторонних согла-
шений об избежании двойного налогообложения лежит 
стандартная модель, что автоматически создает единую 
практику и правовую базу. С другой стороны, любое за-
ключенное двустороннее соглашение может быть изме-
нено с учетом условий, существующих в разных странах 
или группах стран» [12, 4].

В октябре 1928 года Общее собрание правительственных 
экспертов по вопросам двойного налогообложения и уклоне-
ния от уплаты налогов, созванное Советом Лиги Наций, при-
няло Конвенцию об устранении двойного налогообложения 
в области прямых налогов и три другие двусторонние моде-
ли. Это были конвенции о правовой помощи в вопросах на-
следования, административной помощи в налогообложении 
и взимании налогов. Работа Общего собрания основывалась 
на проектах типовых конвенций, подготовленных группой 
высокопоставленных государственных служащих (налоговых 
инспекторов).

В 1922 году Рабочая группа включала экспертов из семи 
Европейских стран. Затем, в 1925 году Рабочая группа была 
расширена, и в нее вошли эксперты еще из двух Европейских 
стран, а также Японии, Аргентины и Венесуэлы [11, 7-21].

В 1927 г. в состав Рабочей группы вошли также экс-
перты из США. Рабочая группа разработала проект Кон-
венции об устранении двойного налогообложения в сфере 
прямых налогов, однако Общее собрание сочло необходи-
мым разработать два новых проекта Типовых конвенций 
по тому же вопросу, поскольку первый проект предназна-
чался в первую очередь для государств, подписавших до-
кумент. Их налоговые системы состояли из безличных на-
логов на доходы из внутренних источников и подоходных 
налогов на все источники, как внешние, так и внутренние. 
Однако этот проект Типовой конвенции нелегко приме-
нить ко многим налоговым системам, основанным как на 
доходах нерезидентов из внутренних источников, так и на 
прогрессивном подоходном налоге резидентов на доходы 
из всех источников.

Хотя двусторонние типовые налоговые конвенции 1928 
года теоретически наделяли страны-источники значитель-
ными налоговыми полномочиями, эти полномочия по су-
ществу ограничивались практическим характером между-

народных потоков частного капитала до Великой депрессии 
[21, 17].

На заседаниях Финансового комитета Лиги наций в кон-
це 1920-х - начале 1930-х годов значительное внимание уделя-
лось формированию правил распределения доходов от тор-
гово-промышленной деятельности в ряде стран (при этом 
не делалось различия между физическими и юридическими 
лицами).

В июне 1939 года Финансовый комитет Лиги наций на 
своем заседании предложил пересмотреть три типовых кон-
венции 1928 года об устранении двойного налогообложения 
в области прямых налогов, чтобы учесть технические усовер-
шенствования, внесенные в двусторонние налоговые согла-
шения. В частности, необходимо было принять во внимание 
новые тенденции и вызовы в международной торговле и ин-
вестициях, а также мнения и рекомендации, высказанные не-
посредственно Финансовым комитетом на разных заседаниях 
[2, 20].

Пересмотр Типовых конвенций начался на заседании 
подкомитета в Гааге в апреле 1940 г. и продолжился на двух 
региональных конференциях по налогообложению в Мекси-
ке в июне 1940 г. и июле 1943 г. под эгидой Лиги наций. В 
работе региональных конференций приняли участие пред-
ставители Аргентины, Боливии, Канады, Чили, Колумбии, 
Эквадора, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Уругвая и 
Венесуэлы. По итогам обсуждений вторая региональная кон-
ференция приняла Двустороннюю типовую конвенцию об 
устранении двойного налогообложения доходов и Протокол 
к ней, Двустороннюю типовую конвенцию об устранении 
двойного налогообложения наследства и Протокол к ней, а 
также Типовую конвенцию о помощи во взимании прямых 
налогов и Протокол к ней.

Типовая конвенция ООН. Правопреемником Лиги На-
ций по различным вопросам стала Организация Объединен-
ных Наций, принявшая в 1980 г. Типовую конвенцию ООН 
об избежании двойного налогообложения между развитыми 
и развивающимися странами (Типовая конвенция ООН). В 
ходе восьмого заседания специальной группы экспертов по 
международному сотрудничеству в области налогообложе-
ния была создана Рабочая группа по пересмотру и обновле-
нию Типовой конвенции ООН с учетом существенных изме-
нений, произошедших в международной экономической и 
финансовой среде с 1980 года [24, 196].

На своих заседаниях в Нью-Йорке в декабре 1998 г. 
и в Амстердаме в марте 1999 г. Рабочая группа рассмо-
трела комментарии и предложения членов по статьям 
и толкованиям Типовой конвенции ООН, и представи-
ла пересмотренный вариант Типовой конвенции ООН. 
Группа экспертов приняла пересмотренный вариант Ти-
повой конвенции ООН с учетом редакционных измене-
ний, не связанных с ее сутью. Замечания и предложения 
членов экспертной группы по вышеуказанным редак-
ционным изменениям были рассмотрены руководящим 
комитетом на заседании в Нью-Йорке в апреле 2000 г., 
и был принят окончательный текст Типовой конвенции 
ООН [20, 11].

Окончательный вариант Типовой конвенции ООН об 
избежании двойного налогообложения между развитыми и 
развивающимися странами, одобренный членами эксперт-
ной группы, был опубликован ООН в 2001 году.

Следует отметить, что ООН оказала значительное вли-
яние не только на решение проблемы двойного налогообло-
жения между развитыми и развивающимися странами, но и 
на решение проблем в отдельных отраслях экономики.
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Направления сотрудничества в 21 веке.
Предотвращение двойного налогообложения и соглаше-

ния о налогах на доходы и капитал (Соглашения о двойном 
налогообложении). Этот тип соглашения основан на Типовой 
конвенции ОЭСР. Необходимость в проекте двусторонней 
налоговой конвенции о подоходном налоге и налоге на капи-
тал, которая могла бы способствовать расширению сети дву-
сторонних налоговых соглашений для всех государств-членов 
ОЭСР, была вызвана растущей экономической взаимозави-
симостью государств-членов ОЭСР в послевоенный период. 
Этому способствовали такие факторы, как экономическое 
сотрудничество между странами, которое все больше дока-
зывали важность мер по избежанию двойного налогообло-
жения [5, 168].

В 2010 году ОЭСР и Совет Европы заявили о необходи-
мости подписания Протокола о внесении изменений в Со-
вместную конвенцию Совета Европы и ОЭСР о взаимной ад-
министративной помощи в области налогообложения. Цель 
состояла в том, чтобы привести положения этого документа 
в соответствие с международными стандартами обмена ин-
формацией, допускающими оборот банковской информа-
ции. На ежегодной встрече полномочных представителей 
стран ОЭСР, состоявшейся в Париже 27 мая 2010 года, соот-
ветствующий Протокол подписали 15 стран.

В настоящее время насчитывается 22 подписавших и 
15 участников Конвенции, включая страны ОЭСР, такие как 
Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Исландия, Италия, Корея, Мексика, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словения и Испания. Кроме того, сле-
дует упомянуть Швецию, Великобританию и США, а также 
страны, не входящие в ОЭСР, такие как Азербайджан, Грузия 
и Украина.

По нашему мнению, важным преимуществом Конвен-
ции является ее многосторонний характер, а также то, что 
она направлена на предотвращение уклонения от уплаты 
всех видов налогов, кроме таможенных пошлин. Сотрудни-
чество между налоговыми администрациями в рамках этой 
Конвенции охватывает обмен информацией, в том числе 
проведение одновременных налоговых проверок обоими 
государствами, сбор налогов и исполнение распоряжений о 
представлении документов, а также принятие временных до-
кументов [6].

Также можно утверждать, что основным преимуще-
ством Конвенции перед двусторонними международными 
соглашениями является то, что Конвенция охватывает как 
положения Типовой налоговой конвенции ОЭСР, так и во-
просы обмена информацией, т.е. обмен информацией по 
запросу, автоматический обмен информацией, одновремен-
ные налоговые проверки за рубежом, содействие в сборе на-
логов, представление документов, обмен и использование 
информации не в целях налогообложения, таких как отмы-
вание денег, коррупция и финансирование терроризма.

Таким образом, государства получают мощный много-
сторонний инструмент для борьбы с налоговыми и другими 
финансовыми преступлениями.

Рассматриваемые налоговые соглашения включают 
правовые нормы, регулирующие применение инструмен-
тов международного сотрудничества в области налогоо-
бложения, таких как обмен информацией для целей нало-
гообложения, помощь в сборе налогов, а также проведение 
одновременных налоговых проверок, совместных налоговых 
проверок, налоговых проверок за рубежом.

В настоящее время государства открыты к диалогу и 
работают вместе над решением проблем в сфере между-
народного налогообложения. Для достижения этой цели 

правительства обычно заключают и реализуют различные 
виды налоговых соглашений на основе Типовых конвенций 
международных организаций, которые призваны интегри-
ровать правовые нормы, разработки и опыт авторитетных 
иностранных администраций в сфере налогообложения.

Таким образом, постоянно разрабатываются и реа-
лизуются общие подходы к устранению двойного налого-
обложения, а также типовые конвенции, заключаемые на 
основании и в рамках соглашений об устранении двойного 
налогообложения. Соглашения об избежании двойного на-
логообложения выгодны большинству стран, поскольку они 
обеспечивают физическим и юридическим лицам, ведущим 
международный бизнес, определенную степень уверенности. 
Урегулирование споров и разногласий также является оче-
видным преимуществом заключения договаривающимися 
государствами соглашений об избежании двойного налого-
обложения. Мы считаем, что основные преимущества согла-
шений об избежании двойного налогообложения заключа-
ются в следующем: 1. Уточнение права каждого государства 
на сбор налогов. Право взимания налогов, предоставленное 
по соглашению, распространяется исключительно на рези-
дентов конкретной страны и исключительно на указанные в 
нем налоги. Если соглашение не охватывает все вопросы, де-
лается ссылка на соответствующее национальное законода-
тельство. 2. Предотвращение двойного налогообложения. 3. 
Предотвращение уклонения от уплаты налогов.

Будущие механизмы международного сотрудниче-
ства.

Сегодня для неукоснительного соблюдения налогово-
го законодательства правительства должны усилить коор-
динацию действий и совместные усилия для недопущения 
уклонения от уплаты налогов, с использованием новейших 
инструментов международного сотрудничества в сфере на-
логообложения.

Международное сотрудничество по налоговым вопро-
сам включает в себя ряд методов, выявленных и совместно 
разработанных налоговыми администрациями государств 
и международными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере налогообложения [4, 30-35]. Каждый 
из этих методов основан на нормативно-правовой базе, по-
зволяющей налогоплательщикам контролировать свою дея-
тельность не только в пределах национального государства. 
Указанные методы имеют свои особенности, преимущества 
и недостатки. 

Для всестороннего изучения особенностей, характери-
стик, свойств и факторов каждого конкретного метода пред-
лагается классифицировать их по определенным признакам. 
Необходимость классификации связана со следующим: во-
первых, недостаточная изученность вопроса; во-вторых, не-
обходимость разграничения изучаемых событий; в-третьих, 
необходимость проведения сравнительного анализа каждого 
конкретного метода и выявления слабых сторон, с особым 
вниманием к наиболее проблемным моментам. Предлагае-
мые методы различаются по степени проработки и приме-
нения, размерам и составу необходимых затрат, но все они 
преследуют общую цель - устранение двойного налогообло-
жения. Эта классификация имеет следующую структуру:

• обмен информацией для целей налогообложения;
• помощь в сборе налогов;
• одновременные налоговые проверки;
• совместные налоговые проверки;
• налоговые проверки за рубежом [15, 18-30; 18, 150].
Эта классификация влияет на все существующие мето-

ды сотрудничества между налоговыми администрациями с 
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целью повышения эффективности сбора налогов и точно ха-
рактеризует каждый из них.

Во-первых, давайте рассмотрим метод обмена инфор-
мацией в области налогообложения. Одной из наиболее 
распространенных форм международного сотрудничества 
в борьбе с двойным налогообложением является обмен ин-
формацией между наиболее развитыми зарубежными нало-
говыми администрациями.

Обмен информацией с компетентными органами стран 
преследует следующие цели:

• Определение факторов, при которых должны приме-
няться положения соглашения (конвенции) о налогах на до-
ходы и капитал;

• Определение того, имеет ли налогоплательщик право 
на снижение ставки налога по полученным доходам для обе-
спечения надлежащего распределения прибыли между соот-
ветствующими предприятиями;

• Оказание помощи одному из Договаривающихся го-
сударств в отправке или применении положений его нацио-
нального налогового законодательства;

• Взаимопомощь между налоговыми органами в выяв-
лении налоговых правонарушений, борьбе с двойным нало-
гообложением и уклонением от уплаты налогов.

Обмен информацией предусмотрен в большинстве 
соглашений (конвенций) об избежании двойного налого-
обложения и регулируется положениями Статьи 26 Типо-
вой конвенции ОЭСР о подоходном налоге и налогах на 
капитал, и положениями Типовой конвенции ООН об из-
бежании двойного налогообложения. между развитыми и 
развивающимися странами. Однако существует несколько 
юридических документов, регулирующих обмен информа-
цией:

• Соглашения (конвенции) об устранении двойного на-
логообложения в отношении налогов на прибыль и капитал;

• Многосторонние или двусторонние соглашения об об-
мене информацией;

• Двусторонние соглашения о взаимопомощи;
• Директива Совета Европейского Союза № 2011/16/ЕС 

по административному сотрудничеству в сфере налогообло-
жения от 15.02.2011;

• Совместная конвенция о взаимной административной 
помощи между Советом Европы и ОЭСР по налоговым во-
просам;

• Северная конвенция о взаимной административной 
помощи по налоговым вопросам;

• Директива Европейского Союза о налогообложении 
депозитов [8, 121].

Статья 26 Типовой конвенции ОЭСР обеспечивает наи-
более общую правовую основу для двустороннего обмена 
информацией по вопросам налогообложения [10, 22]. На-
пример, большинство соглашений об избежании двойного 
налогообложения основаны на Типовых конвенциях ОЭСР 
2005 и 2010 годов.

Целью обмена информацией является необходимость 
использования информации, полученной компетентными 
налоговыми органами, при применении положений соответ-
ствующего международного соглашения или национального 
законодательства. При этом обмен информацией распро-
страняется только на информацию, касающуюся налогов, 
предусмотренных настоящим международным договором.

Принципы обмена информацией. Обмен информацией 
основан на четырех ключевых принципах, рекомендованных 
ОЭСР и другими международными организациями. Эти 
принципы:

• принцип прогнозируемой актуальности;

• никаких попыток найти компромат (no fishing 
expeditions);

• принцип конфиденциальности;
• принцип взаимности [13, 288-290].
Согласно первому принципу, в интересах надлежащего 

применения соответствующего соглашения об избежании 
двойного налогообложения или применения внутреннего 
законодательства государства-партнера информация может 
предоставляться только в том случае, если она считается по-
лезной.

Принцип “no fishing expeditions” вытекает из принципа 
“очевидной потребности” в информации, что означает, что 
компетентные налоговые органы имеют право запросить ин-
формацию о конкретном налогоплательщике у государства-
партнера за период, охватываемый соглашением. При этом 
налоговый орган не должен выходить за пределы налоговой 
проверки и подозрений в налоговом правонарушении.

Принцип конфиденциальности является ключевым 
элементом сотрудничества между государствами в налого-
вых вопросах. Любая информация, полученная иностран-
ным государством от контрагента, считается конфиденци-
альной и должна быть защищена надлежащим образом. 
Любая полученная информация предоставляется только 
“лицам или органам (в том числе судам и администра-
тивным органам), участвующим в определении, сборе или 
приведении в исполнение решений в отношении налогоо-
бложения” и используется только для целей, указанных в 
соглашениях, т.е. для целей налогового администрирова-
ния [17, 343-344].

В основе принципа взаимности лежит то, что страна, 
получающая информацию в ответ на ранее направленный 
запрос, обязуется предоставить соответствующую информа-
цию после получения такого запроса.

При обмене информацией по налоговым вопросам сле-
дует принимать меры, чтобы не нарушать законодательство 
и административную практику государства-контрагента. 
Кроме того, запрещается разглашать информацию, состав-
ляющую коммерческую, деловую, производственную или 
профессиональную тайну, либо информацию, разглашение 
которой противоречит государственной политике.

Несмотря на вышеуказанные исключения, требования 
национальных налоговых интересов или соблюдения бан-
ковской тайны не должны ограничивать обязательства госу-
дарств-партнеров по обмену информацией друг с другом.

Имеются несколько видов обмена информацией:
Во-первых, обмен информацией по запросу. В рамках 

обмена информацией по запросу, в ответ на мотивирован-
ный запрос государства-партнера компетентный орган го-
сударства предоставляет информацию о соблюдении нало-
гоплательщиком налоговых обязательств за определенный 
период времени. Этот тип обмена информацией является 
наиболее распространенной формой обмена информацией.

Во-вторых, обмен информацией “по произвольному за-
просу” (спонтанный). При этом виде информационного об-
мена информация предоставляется спонтанно, т.е. без пред-
варительного запроса, когда налоговый орган или налоговый 
аудитор обнаруживают информацию, которая может пред-
ставлять интерес для другой страны.

Спонтанный обмен информацией основан на активном 
участии и сотрудничестве налоговых органов и налоговых ау-
диторов.

В-третьих, автоматический обмен информацией. Авто-
матический обмен информацией представляет собой систе-
матическую и регулярную передачу сведений о различных 
категориях доходов и других видов информации странам-
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партнерам на договорной основе: без предварительного за-
проса и на регулярной основе.

По нашему мнению, автоматический обмен информа-
цией имеет следующие преимущества: 

• снижается риск уклонения от уплаты налогов;
• имеет сдерживающий эффект, т.е. поощряет налого-

плательщиков декларировать свои доходы из внешних ис-
точников;

• поощряет соблюдение налогового законодательства.
Мы полагаем, что внедрение процедуры обмена инфор-

мацией в области налогообложения может способствовать 
значительному увеличению поступлений в бюджет. Однако 
для достижения этой цели необходимо тесно взаимодейство-
вать с компетентными органами зарубежных стран, перени-
мать их практику, вносить изменения во внутреннее зако-
нодательство, соблюдать рекомендации ОЭСР, качественно 
проводить отбор запросов, направляемых за рубеж, прово-
дить тренинги для сотрудников местных налоговых органов о 
существующих требованиях и изменениях в этой сфере.

Еще одна форма сотрудничества – одновременные нало-
говые проверки. Под одновременными налоговыми провер-
ками понимаются проверки налогоплательщиков, представ-
ляющих взаимный или относительный интерес для обоих 
государств, осуществляемые одновременно и независимо 
двумя или более государствами на их соответствующей тер-
ритории, для последующего обмена необходимой информа-
цией [15, 29-30].

Одновременные налоговые проверки являются формой 
сотрудничества, используемой в широком спектре междуна-
родных налоговых вопросов. Одновременные налоговые про-
верки проводятся, когда информация, принадлежащая тре-
тьей стране, является “ключевой” для налоговой проверки.

Как соблюдение, так и надзор, а также параллельные 
налоговые проверки, используемые налоговыми органами, 
считаются эффективными в случаях международного укло-
нения от уплаты налогов. Аудит может включать как пря-
мые, так и косвенные налоги. Он помогает выявлять случаи 
злоупотребления законодательством в личных целях или на-
рушения действующего законодательства. Одновременные 
налоговые проверки обеспечивают высокий уровень опе-
ративного обмена информацией между налоговыми юрис-
дикциями. Налоговые проверки также могут уменьшить 
налоговые обязательства налогоплательщиков, благодаря 
координации запросов от компетентных налоговых органов 
разных государств.

В дополнение к вышеизложенному, одновременные 
налоговые проверки также играют важную роль в предот-
вращении двойного налогообложения и устранении необ-
ходимости применения процедуры взаимного согласия в 
соответствии со Статьей 25 Типовой конвенции ОЭСР и со-
ответствующими положениями соглашений (конвенций) о 
предотвращении двойного налогообложения [1, 683].

Некоторые страны, проводящие одновременные нало-
говые проверки в течение нескольких лет, заявляют, что этот 
механизм является эффективным методом налогового кон-
троля. Например, налоговые органы скандинавских стран 
уже несколько лет проводят многосторонние налоговые про-
верки и добились положительных результатов в контроле 
взимания как прямых налогов, так и НДС.

Другие формы международного сотрудничества.
При проведении одновременных налоговых проверок 

могут применяться иные формы международного сотрудни-
чества в сфере налогообложения. Например, рекомендуется, 
чтобы аудитор из одного договаривающегося государства 

присутствовал при одновременной налоговой проверке в 
другом договаривающемся государстве. Этот вид налогового 
контроля сопровождается запросом соответствующей ин-
формации.

Нормативная база одновременных налоговых проверок:
• Соответствующие статьи двусторонних налоговых кон-

венций о подоходном налоге и налоге на капитал, а также со-
глашения (конвенции) об избежании двойного налогообло-
жения, озаглавленные “Обмен информацией”, как указано в 
Статье 26 Типовой конвенции ОЭСР;

• Статья 8 Совместной конвенции о взаимной админи-
стративной помощи между Советом Европы и ОЭСР в нало-
говых вопросах [19, 15-16];

• Статья 12 Северной конвенции о взаимной админи-
стративной помощи в налоговых вопросах [23, 203-204];

• Статья 8b Директивы 77/799/ЕЕС Совета Европейско-
го Союза о взаимной помощи, дополненная Директивой 
2004/56/ЕС93/2003 Совета Европейского Союза [25];

• Статья 12 Регламента № 1798/2003 Совета Европейско-
го Союза об административном сотрудничестве в области на-
лога на добавленную стоимость [16, 143];

• Положения соглашений об обмене информацией по 
налоговым вопросам, смоделированные на основе Статьи 5 
Типового соглашения CIAT об обмене информацией по на-
логовым вопросам.

При этом любой обмен информацией, происходящий 
в рамках налоговой проверки, должен осуществляться в со-
ответствии с положениями вышеуказанных юридических до-
кументов.

Мы считаем, что одновременные налоговые провер-
ки являются средством определения правильности исчис-
ления налоговых обязательств иждивенцев, например, в 
случаях, когда расходы и доходы распределяются между 
налогоплательщиками в разных налоговых юрисдикци-
ях. Налоговым органам может быть сложно получить 
необходимую информацию и выявить факты и обстоя-
тельства, такие как условия применения трансфертных 
цен между связанными лицами в двух или более юрис-
дикциях, особенно если налогоплательщик отказывается 
сотрудничать или не предоставляет требуемую инфор-
мацию своевременно. В то же время одновременная на-
логовая проверка может помочь налоговым органам бы-
стрее и эффективнее выявлять факты, что также является 
экономически эффективным механизмом для налоговых 
органов.

Одновременные налоговые проверки проводятся госу-
дарствами по отдельности, на основании внутреннего зако-
нодательства и существующих положений об обмене нало-
говой информацией в рамках практики налоговых органов 
каждого государства.

Во всех случаях информация, полученная налоговым ор-
ганом в ходе одновременной налоговой проверки, считается 
конфиденциальной.

В современном мире в результате “исчезновения гра-
ниц” и растущих объемов международных операций с уча-
стием как юридических, так и физических лиц налоговые 
органы сталкиваются с необходимостью более тесного меж-
дународного сотрудничества для оптимизации соблюдения 
национальных и международных налоговых правил [3, 530-
533].

Совместные налоговые проверки являются новой фор-
мой согласованной деятельности между государствами. Со-
вместная налоговая проверка – налоговая проверка, проводи-
мая одновременно двумя или более странами в отношении 
одного или нескольких налогоплательщиков с целью полу-
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чения полной картины трансграничной деятельности нало-
гоплательщика [22, 72-73].

Совместная налоговая проверка назначается в следую-
щих случаях:

1. Если у стран имеется общий или дополнительный 
интерес к одному или нескольким связанным налогоплатель-
щикам;

2. Если внутренней налоговой проверки недостаточно, 
совместная проверка дает полную картину налоговых обяза-
тельств налогоплательщика по отдельным операциям.

Мы считаем возможным согласиться с шагами, пред-
принятыми экспертами ОЭСР по проведению совместных 
налоговых проверок для достижения следующих целей:

1. Понимание различий в законодательных и админи-
стративных процедурах зарубежных стран;

2. Повышение осведомленности налоговых аудиторов 
о существующих возможностях в вопросах международных 
налоговых рисков;

3. Знание и изучение различных методов проведения на-
логовых проверок;

4. Определение и улучшение областей будущего сотруд-
ничества;

5. Устранение двойного налогообложения и борьба с 
уклонением от уплаты налогов.

На наш взгляд, совместная налоговая проверка способ-
ствует улучшению следующих положительных факторов:

• укрепление сотрудничества между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками;

• соблюдение требований законодательства междуна-
родными компаниями;

• более эффективное управление налогами в режиме 
реального времени;

• устранение двойного налогообложения и борьба с 
уклонением от уплаты налогов.

Налоговые проверки за рубежом. Обмен налоговой 
информацией между компетентными органами иностран-
ных государств традиционно осуществляется в письменной 
форме, что зачастую требует значительных усилий и за-
трат времени. Поэтому эффективность обмена налоговой 
информацией может быть ниже по сравнению с другими 
формами международного сотрудничества по налоговым 
вопросам.

Полезно подходить к налоговым проверкам в конкрет-
ной зарубежной стране, чтобы упростить для налоговой 
администрации четкое и детальное понимание деловых от-
ношений между резидентом страны, где проводится аудит, 
и его иностранными партнерами. Кроме того, нередко на-
логовые инспекторы не могут проверить бухгалтерский учет 
в своей стране, поскольку законы этой страны дают налого-
плательщику право вставать на учет в любом другом государ-
стве. Во всех перечисленных случаях применяются налоговые 
проверки за рубежом [9, 50-55].

В Статье 6 Типового соглашения об обмене информаци-
ей для целей налогообложения устанавливается определе-
ние налоговых проверок за рубежом. В Статье указано, что 
“одна Договаривающаяся Сторона может с письменного со-
гласия проверяемых лиц допускать представителей другой 
Договаривающейся Стороны на территорию первой Сторо-
ны для проверки счетов и их опроса. Компетентные органы 
второй стороны информируют компетентные органы первой 
стороны о времени и месте встречи с опрашиваемыми лица-
ми. Основным принципом такого сотрудничества является 
принцип взаимности” [7, 242].

Если внутреннее законодательство государства допуска-
ет участие внешних аудиторов в налоговой проверке, долж-

ностные лица компетентного органа могут участвовать в за-
требованной налоговой проверке.

Мы считаем, что налоговые проверки за рубежом сни-
жают налоговую нагрузку на налогоплательщиков, позволяя 
налоговым органам совместно работать над вопросами, каса-
ющимися одного и того же налогоплательщика или группы 
налогоплательщиков. Такое сотрудничество позволяет сни-
зить затраты и экономить время, что положительно сказы-
вается как на налогоплательщике, так и на налоговом органе.

Налоговые проверки за рубежом, сопровождаемые за-
просами на предоставление информации, проводятся в рам-
ках следующей нормативно-правовой базы:

• Соответствующие статьи двусторонних налоговых кон-
венций о подоходном налоге и налоге на капитал, а также со-
глашений (конвенций) об избежании двойного налогообло-
жения, озаглавленные “Обмен информацией”, как отмечено 
в Статье 26 Типовой конвенции ОЭСР;

• Статья 9 Совместной конвенции о взаимной админи-
стративной помощи между Советом Европы и ОЭСР по на-
логовым вопросам;

• Статья 6 Директивы 77/799/EEC Совета Европейско-
го Союза о взаимной помощи, дополненная Директивой 
2004/56/EC93/2003 Совета Европейского Союза;

• Статья 11.2 Регламента № 1798/2003 Совета Европей-
ского Союза об административном сотрудничестве в области 
НДС;

• Положения Статьи 6 Типового договора об обмене на-
логовой информацией ОЭСР и статьи 6 Типового договора 
об обмене налоговой информацией (CIAT)

Международный налоговый контроль. 
Мы считаем целесообразным применять понятие 

“международный налоговый контроль” при рассмотрении 
вопросов, связанных с будущими механизмами межгосу-
дарственного сотрудничества в деле устранения двойного 
налогообложения. Дело в том, что это понятие можно опре-
делить, как деятельность компетентных органов иностран-
ных государств по осуществлению налогового контроля за 
деятельностью налогоплательщиков, осуществляющих ком-
мерческую деятельность за рубежом или получающих доход 
за пределами своей страны, обеспечению соблюдения на-
логового законодательства и предотвращению уклонения от 
уплаты международных налогов.

Целью международного налогового контроля является 
предотвращение уклонения от уплаты налогов на междуна-
родном уровне и при трансграничных операциях.

Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие вопросы:

• контроль за соблюдением международного налогово-
го законодательства;

• предотвращение нарушений налогового законода-
тельства на международном уровне;

• обеспечение правильного исчисления и сбора налогов;
• устранение международного двойного налогообложе-

ния;
• предотвращение уклонения от уплаты международ-

ных налогов.

Международный налоговый контроль осуществляется в 
следующих формах: 

• обмен информацией в области налогообложения;
• помощь в сборе налогов;
• одновременные налоговые проверки;
• налоговые проверки за рубежом;
• совместные налоговые проверки.
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Основными принципами такой деятельности должны 
быть: законность, полнота и единообразие, регулярность, до-
стоверность результатов, приоритетная защита прав налого-
плательщика, взаимность, конфиденциальность, недопусти-
мость противоправного ущерба.

Выводы.
Можно сделать вывод, что наиболее эффективным спо-

собом предотвращения двойного налогообложения и укло-
нения от уплаты налогов является разработка и реализация 
правительствами налоговых соглашений (конвенций), со-
ставляющих основу налоговой процедуры. При этом должны 
быть согласованы механизмы противодействия уклонению 
от уплаты налогов, в том числе применяемая методология 
предотвращения двойного налогообложения и определение 
конкретных условий.

 Эти соглашения не ограничиваются налогоплательщи-
ками. Соглашения об устранении двойного налогообложе-
ния защищают законные интересы государств, способствуя 
реализации внутреннего налогового законодательства и на-
логовой политики.

Налоговые соглашения, особенно те, которые касаются 
предотвращения двойного налогообложения, включают пра-
вила, согласованные между государствами-партнерами, что 
дает странам возможность скоординировано работать вместе 
над решением налоговых проблем на международном уров-
не, тем самым применяя комплексный подход к предотвра-
щению двойного налогообложения и помогая преодолеть 
имеющиеся пробелы.

Налоговые системы большинства стран предусматри-
вают высокие налоговые ставки на дивиденды, проценты и 
гонорары для иностранцев. Соглашения об избежании двой-
ного налогообложения представляют собой механизм для 
снижения вышеуказанных налоговых ставок на основе взаим-
ности, тем самым устраняя барьеры для участия в междуна-
родных сделках и торговле.

Эти соглашения также имеют другие особенности, ко-
торые предоставляют компаниям важные механизмы для со-
хранения конкурентных позиций в международной бизнес-
среде. К примеру, установление государством согласованных 
на международном уровне пределов взимания налогов с ино-
странных компаний, находящихся на их территории; требо-
вание о том, чтобы налоговое законодательство применялось 
без дискриминации к компаниям-нерезидентам.
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В статье исследуются основные варианты реформы существующего арбитражного 
рассмотрения инвестиционных споров, при этом в качестве основной причины реформы 
указывается непоследовательность и противоречивость решений, выносимых арбитражами. 
Ключевым элементом реформы станет выбор между созданием апелляционной инстанции с 
сохранением существующей системы ad hoc арбитражей или полной заменой арбитражного 
рассмотрения на международный инвестиционный суд. Вместе с тем из-за непримиримых 
различий позиций государств перспективы создания выработки универсального механизма 
для снижения непоследовательности арбитражных решений инвестиционных споров 
смотрятся нереалистичными, что переносит существующую сейчас фрагментацию 
международного инвестиционного права на другой уровень. 
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ACHOICEBETWEENANAPPELLATEMECHANISMANDANINTERNATIONALINVESTMENTCOURT:AKEY
ASPECTOFTHEREFORMOFINVESTMENTARBITRATION

The article examines the main options for reforming the existing arbitration of investment disputes, while noting that the main reason 
for the reform is the inconsistency and inconsistency of decisions made by arbitration tribunals. A key element of the reform will be the 
choice between creating an appellate mechanism while maintaining the existing system of ad hoc arbitration tribunals and a replacement 
of it by an international investment court. At the same time, due to irreconcilable differences in the positions of states, the prospects for 
creating a universal mechanism to reduce the inconsistency of arbitral awards in investment disputes look unrealistic, which takes the 
current fragmentation of international investment law to another level.

Keywords: investment arbitration, appellate mechanism, international investment court. 

Айриян Э. В.

Введение
Дискуссии о необходимости реформы существующего 

арбитражного рассмотрения инвестиционных споров пере-
шла в практическую плоскость обсуждения ее возможных 
вариантов после начала работы в 2017 г. Рабочей группы 
ЮНСИТРАЛ о реформе механизма по разрешению инвести-
ционных споров. Стартовавшая примерно в это же время ак-
тивная политика Европейского Союза по включению в свои 
соглашения с третьими странами качественно нового меха-
низма разрешения инвестиционных споров в виде системы 
инвестиционных судов сделала общую реформу инвестици-
онного арбитража, на наш взгляд, практически необрати-
мой. Эта необратимость заключается в том, что общее коли-
чество инвестиционных соглашений, заключенных странами 
ЕС, составляет примерно 1300, что чуть меньше половины 
общего числа таких соглашений в мире. Даже в том случае, 
если многосторонние переговоры на уровне ЮНСИТРАЛ по 
каким-либо причинам провалятся или приведут к скромным 
результатам из необходимости искать консенсус, неизбежная 
замена существующих арбитражных механизмов в соглаше-
ниях стран ЕС приведет к тому, что качественно новая мо-
дель разрешения инвестиционных споров будет реализована 
не сверху, а по горизонтали применительно к половине всех 
действующих сейчас соглашений.  Как отмечают исследова-
тели, попытки защищать сейчас инвестиционный арбитраж 
являются «проигранной битвой» [12, c. 135].

Возможные варианты реформы существующей арби-
тражной модели разрешения инвестиционных споров актив-

но обсуждаются в западном академическом сообществе [11, c. 
361-409; 13, c. 410-432; 9, c. 167-187; 14, c. 14-344]. В российской 
научной литературе этим вопросам посвящены буквально 
считанные публикации [2, 118-136], в то же время автору не 
удалось найти статей представителей экспертного сообще-
ства Республики Армения, посвященных этой проблемати-
ке. При этом, как будет показано выше, представители Ар-
мении активно участвуют в деятельности Рабочей Группы 
ЮНСИТРАЛ, представляя свои соображения по ряду клю-
чевых вопросов. Кроме того, по нашему мнению, Армении 
предстоит выработать конструктивную и взвешенную пози-
цию в отношении различных вариантов реформ арбитраж-
ного механизма разрешения инвестиционных споров. Все 
это делает задачу научного осмысления этих процессов акту-
альной и насущной с практической точки зрения.   

1. Основные причины реформирования арбитражного 
механизма рассмотрения инвестиционных споров  

В том, что касается причин для реформы существующе-
го арбитражного механизма рассмотрения инвестиционных 
споров, мы можем поддержать тех авторов, которые считают 
основной причиной реформы непоследовательность и про-
тиворечивость решений, выносимых арбитражами ad hoc 
при рассмотрении ими инвестиционных споров, что создает 
основу для утверждений о несправедливости такого механиз-
ма в дополнение к отсутствию какой-либо его предсказуемо-
сти и надежности [6, c. 27]. При этом, на наш взгляд, риски 
появления непоследовательных и даже противоречащих 
друг другу толкований и арбитражных решений имманент-
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но присущи существующему арбитражному рассмотрению 
инвестиционных споров. Как отмечает А. Робертс, совре-
менное международное инвестиционное право состоит из 
тысяч таких инвестиционных соглашений, которые толкутся 
и применяются сотнями создаваемыми сторонами спора ad 
hoc трибуналами, а не постоянно действующим судом, соз-
даваемым государствами-участниками таких соглашений. 
При этом решения конкретного трибунала не имеют ника-
кой силы для других трибуналов, и не являются предметом 
какого-либо централизованного апелляционного или иного 
контроля [13, c. 52]. С. Франк полагает, что непоследователь-
ность решений можно свести к трем сценариям. Во-первых, 
различные арбитражные трибуналы могут прийти к раз-
личным выводам в отношении одних и тех же норм одного и 
того же международного договора. Во-вторых, арбитражные 
трибуналы, созданные в рамках различных инвестиционных 
соглашений, могут прийти к различным выводам в отноше-
нии споров, основанных на одних и тех же фактах, сторонах 
спора и затронутых правах инвестора. В-третьих, арбитраж-
ные трибуналы, созданные в рамках различных инвестици-
онных соглашений, могут прийти к различным выводам при 
разрешении споров, основанных на сходной коммерческой 
ситуации [17, c. 1545-1546].

Своего рода точкой невозврата для государств в их не-
приятии такой практики инвестиционных арбитражей ста-
ли так называемые «аргентинские дела», а именно 44 иска 
от иностранных инвесторов, поданных против Аргентины в 
2002-2007 гг. Все эти иски касались чрезвычайных мер, при-
нятых в 2002 г. для выхода из тяжелого экономического кри-
зиса, включая девальвацию национальной валют. Парадок-
сальность ситуации состояла в двух аспектах. Во-первых, из 
общей суммы требований инвесторов в 80 млрд долларов 
США инвесторам было присуждено только 1,2 млрд, а после 
аннулирования и отмены ряда решений эта сумма снизилась 
до 524 млн долларов [3, c. 495, 504]. Но гораздо более инте-
ресен второй аспект этих дел, имеющий непосредственное 
отношение к теме данной статьи. В пяти исках, поданных на 
основании двустороннего соглашения между Аргентиной и 
США 1991 г., Аргентина использовала в качестве основания 
для исключения противоправности своих действий ссылку 
на состояние необходимости по праву международной от-
ветственности и на соответствующее положение двусторон-
него соглашения1. Как отмечают исследователи, аргументы, 
использованные Аргентиной, прямо касались суверенного 
права государств принимать любые доступные меры в си-
туации тяжелейшего кризиса [4, c. 201]. Несмотря на иден-
тичность фактических обстоятельств всех пяти исков, в трех 
делах арбитражные трибуналы пришли к выводу, что Ар-
гентина не выполнила условия, необходимые для исполь-
зования ситуации необходимости. При этом, по мнению Г. 
Кауфман-Кохлер, цифра «три» не должна никого обманы-
вать, так как председателем трибуналов во всех трех делах 
был один и тот же арбитр. Традиционно в инвестиционном 
арбитраже именно председательствующий арбитр пишет 
проект решения и имеет значительное влияние на осталь-
ных двух арбитров [7, c. 143]. В двух других делах арбитры 
пришли к прямо противоположным выводам, но при этом 
по-разному применив это понятие к обстоятельствам рас-
сматриваемых споров [15, c. 1175]. При этом ситуацию еще 
больше усложнили решения созданных в рамках МЦУИС ad 
hoc комитетов по аннулированию арбитражных решений, 
которые по-разному подошли к вопросу о превышении ар-
битражными трибуналами своих полномочий, добавив тем 

1	 Cт.	11	этого	соглашения	предусматривает	право	государства	при-
нимать	меры,	«необходимые	для	поддержания	публичного	по-
рядка,	 выполнения	 обязательств	 в	 отношении	 сохранения	 или	
восстановления	международного	мира	и	безопасности,	а	 также	
для	защиты	своих	национальных	интересов».

самым еще один уровень непоследовательности и непред-
сказуемости арбитражных решений и отсутствия правовой 
определенности [15, c. 1180]. Среди решений этих комитетов 
все исследователи особо выделяют вынесенное в 2007 г. реше-
ние комитета по аннулированию решения трибунала в деле 
CMS. Члены этого комитета, куда входили Ж. Гийом, быв-
ший Председатель Международного суда ООН (МС ООН), 
и Дж. Кроуфорд, докладчик КМП по праву международной 
ответственности и будущий судья МС ООН, не только превы-
сили свои полномочия, углубившись в вопросы применения 
трибуналом материальных норм вместо исследования толь-
ко процессуальных вопросов, но и заявили, что трибунал до-
пустил несколько фундаментальных ошибок2. Подвергнув 
суровой критике выводы арбитражного трибунала по суще-
ству спора, комитет тем не менее отказался отменять его ре-
шение, оставив Аргентину с обязательством выплатить $133.2 
миллиона заявителю в качестве компенсации и вызвав чув-
ство недоумения и растерянности у государств и арбитраж-
ного сообщества [8, c. 273]. Как отметила Г. Кауфман-Кохлер, 
этим решением члены ad hoc комитета в деле CMS «опоро-
чили честь мундира» [7, c. 146], вызвав помимо всего и новую 
волну дискуссий о необходимости создания постоянно дей-
ствующей апелляционной инстанции для инвестиционных 
трибуналов в целях контроля за их решениями и создания 
единообразной и целостной практики.  

2. Центральная идея реформы порядка рассмотрения 
инвестиционных споров 

Как отмечают исследователи, возможные варианты ре-
формы можно разделить на четыре группы: 

1) Меры по улучшению существующей арбитражной 
системы разрешения инвестиционных, принимаемые на 
уровне документов «мягкого» права и не требующие внесе-
ния изменений в многочисленные международные договоры; 

2) создание общей постоянно действующей апелляци-
онной инстанции для обжалования арбитражных решений;  

3) создание постоянно действующего международного 
инвестиционного суда с возможной апелляционной инстан-
цией; 

4) полный отказ от существующего арбитражного по-
рядка разрешения инвестиционных споров с заменой ее или 
на национальные суды государства-импортера капитала, или 
на межгосударственный арбитраж при условии исчерпания 
инвестором доступных ему внутренних средств судебной за-
щиты [9, c. 176].

В рамках Рабочей группы ЮНСИТРАЛ идентифициро-
ваны многие проблемы существующего арбитражного рас-
смотрения инвестиционных споров и ведется активная рабо-
та над подготовкой многих документов, призванных решить 
эти проблемы. В частности, активно обсуждаются вопросы 
альтернативных механизмов разрешения споров, включая 
медиацию3 (при этом представители Республики Армения 
представили свои обоснованные и проработанные предло-
жения4). Вместе с тем мы полагаем, что центральной про-
блемой является непоследовательность и противоречивость 
выносимых арбитражных решений. Поэтому, на наш взгляд, 
ключевым элементом реформы станет выбор между создани-

2	 CMS	Gas	Transmission	Co.	v.	Argentine	Republic	(CMS),	ICSID	Case	
No.ARB/01/8,	 Decision	 on	 Annulment,	 paras.	 132-135	 (Sept.	 25,	
2007).	

3	 United	 Nations	 Commission	 on	 International	 Trade	 Law	 Work-
ing	Group	 III	 (Investor-State	Dispute	Settlement	Reform)	A/CN.9/
WG.III/WP.217.	Possible	reform	of	investor-State	dispute	settlement	
(ISDS).	Draft	provisions	on	mediation.	

4	 Possible	reform	of	Investor-State	Dispute	Settlement	(ISDS):	Media-
tion	and	other	forms	of	alternative	dispute	resolution	(ADR).	Submis-
sions	of	the	Government	of	Armenia.	December	2021.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.
un.org/files/media-documents/uncitral/en/armenia_comments_
on_adr_initial_draft_0.pdf	(дата обращения:	12.09.2022).
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ем апелляционной инстанции с сохранением существующей 
системы ad hoc арбитражей или полная замена арбитражно-
го рассмотрения инвестиционных споров на судебное.  

а) Создание апелляционной инстанции
Как отмечают исследователи, основным аргументом в 

пользу создания апелляционной инстанции хотя бы в ра-
мах МЦУИС являются ожидания, что это станет решающим 
фактором в достижении единства и целостности инвестици-
онного права, и повысит предсказуемость при разрешении 
инвестиционных споров [17, c. 1617–1618]. При этом идея 
создания апелляционного механизма при рассмотрении 
инвестиционных споров не является новой. Как отмечает 
Н. Каламта, первые доктринальные предложения по это-
му вопросу появились еще в начале 1990-х годов, а первые 
многосторонние консультации прошли в рамках обсужде-
ния проекта Многостороннего Соглашения по инвестициям 
(Multilateral Agreement on Investment), но это предложение 
не было включено в финальный текст этого документа [5, c. 
587]. Затем Секретариатом МЦУИС в 2004 г. были даже под-
готовлены предложения для обсуждения этого вопроса5, 
где предлагалось создание апелляционной инстанции из 15 
арбитров, которые рассматривали бы апелляции в коллеги-
ях по три арбитра. Там же отмечалось такие минусы апел-
ляционной инстанции как увеличение времени рассмотре-
ния спора и затягивание исполнения вынесенного решения 
путем подачи апелляции. Однако год спустя Секретариат 
МЦУИС заявил, что это предложение снимается с обсужде-
ния в силу его «преждевременности»6. 

В рамках действующей Рабочей группы ЮНСИТРАЛ 
был подготовлен проект по сознанию апелляционной ин-
станции при рассмотрении инвестиционных споров7. На 
обсуждение государств вынесено три варианта такой апел-
ляции: (а) институционализированная единая постоянно 
действующая апелляционная инстанция, (б) апелляционная 
инстанция, создаваемая ad hoc, и (в) апелляционная инстан-
ция, создаваемая в рамках конкретных соглашений о защите 
иностранных инвестиций. При этом первый вариант пред-
усматривает две опции – создание особой апелляционной 
инстанции дополнительно к существующему арбитражному 
рассмотрению инвестиционных споров либо создание апел-
ляционной инстанции в рамках постоянно действующего 
международного инвестиционного суда. Окончательного 
решения государствами еще не принято, однако стоит отме-
тить комментарии Правительства Республики Армения (РА) 
на этот проект8. В своих комментариях РА вполне резонно 
выступает за постоянно действующую апелляционную ин-
станцию, отмечая, что это позволит создать стабильную и 
целостную практику разрешения споров. Помимо этого, 
РА предлагает рассмотреть такую оригинальную опцию как 
предусмотренное международным договором обращение за 
консультативным заключением в МС ООН по поводу при-
нятого арбитражем решения. В этой малоизвестном для 
широкой публики функции «судебного решения в форме 
заключения» МС ООН будет выступать как апелляционная 
инстанция, и его решение в форме заключения будет обя-

5	 ICSID	Secretariat	‘Possible	Improvements	of	the	Framework	for	IC-
SID	Arbitration’	Discussion	Paper	(22	October	2004)	Annex	‘Possible	
Features	of	an	ICSID	Appeals	Facility.

6	 ICSID	Secretariat,	Suggested	Changes	to	the	ICSID	Rules	and	Regula-
tions	4	(Working	Paper	May	12,	2005).

7	 Possible	 reform	of	 investor-State	dispute	settlement	 (ISDS).	Appel-
late	mechanism	Note	by	 the	Secretariat.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
media-documents/uncitral/en/uncitral_wp_-_appeal_14_decem-
ber_for_the_website.pdf	(дата	обращения:	12.09.2022).

8	 Initial	Draft	on	Appellate	Mechanism:	Comments	of	the	Republic	of	
Armenia.	 	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://un-
citral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
en/compilation_0.pdf	(дата	обращения:	12.09.2022).

зательным [1, c. 219-22-]. Здесь можно привезти недавнее за-
ключение МС ООН по делу Qatar v. United Arab Emirates9 и 
вызванные им дискуссии о порядке и объеме такого апелля-
ционного контроля со стороны МС ООН [18, c. 397-403].  

б) Создание постоянно действующего международного 
инвестиционного суда  

На площадке ЮНСИТРАЛ идею создания постоянно 
действующего международного инвестиционного суда как 
основного механизма разрешения инвестиционных споров 
активно продвигает Европейский Союз, который уже начал 
ее имплементировать в своих соглашениях с третьими стра-
нами в виде системы инвестиционных судов. В 2017 г. предло-
жения Комиссии ЕС о реформе инвестиционного арбитража 
были скорректированы вследствие осознания практических 
сложностей с созданием отдельного механизма разрешения 
инвестиционных споров для каждого соглашения, а также 
желания включить в процесс реформ существующие двусто-
ронние соглашения государств-членов ЕС с третьими страна-
ми. Определяющим в этом вопросе стало Заключения Суда 
ЕС № 1/17, в котором Суд признал соответствующим праву 
ЕС новый порядок рассмотрения инвестиционных споров, 
уже включенный в доработанный соответствующим обра-
зом текст Соглашении CETA между ЕС и Канадой10. Таким 
образом, Суд ЕС поддержал планы Комиссии о переходе к 
постоянно действующему инвестиционному суду, но при 
выполнении ряда условий. Во-первых, создание такого суда 
не должно ущемлять автономный характер права ЕС, чего 
можно достичь, если создаваемый на основе международно-
го договора инвестиционный суд будет заниматься исключи-
тельно толкованием положений только этого договора, а не 
права ЕС. Во-вторых, решения такого суда не должны при-
водить к понижению существующего в ЕС уровня правовой 
защиты за счет обязывания Европейского Союза изменять 
или отменять собственные правовые акты11. В-третьих, такой 
суд должен соответствовать статье 47 Хартии основных прав 
ЕС в части независимости и доступности, что означает имен-
но постоянно действующий суд с обязательным наличием 
апелляционной инстанции, в котором судьи назначаются на 
длительный срок, имеют процессуальные гарантии беспри-
страстности и независимости, а также получают заработную 
плату от государств-участников соглашения, а не гонорар от 
сторон спора, как в арбитраже. Суд ЕС предполагает, что Ев-
ропейский Союз на площадке ЮНСИТРАЛ должен в ходе 
переговоров с третьими странами обеспечить выполнение 
этих требований, в противном случае Суд ЕС признает со-
ответствующий договор противоречащим праву ЕС. Таким 
образом, жесткость условий, выдвинутых Судом ЕС для со-
глашений такого рода, говорит о том, что эта позиция не 
предполагает каких-либо компромиссов и основана на под-
ходе «все или ничего».

Однако, как отмечают исследователи, создание много-
стороннего инвестиционного суда в варианте Суда ЕС вы-
зовет серьезные геополитические проблемы [10, c. 670], так 
как для того, чтобы стать универсальным решением, этот 
суд должен получить поддержку значительного большин-
ства государств. При этом взгляды многих государств по 
поводу замены арбитражного рассмотрения инвестицион-
ных споров радикально отличаются от идеи ЕС [14, c. 319], а 
пространство для возможного компромисса практически не 
существует из-за отмеченной выше жесткости позиции ЕС. 
В этом отношении можно согласиться с выводом о том, что 
в данной ситуации перспективы выработки универсальной 

9	 ICJ,	Application	of	the	International	Convention	on	the	Elimination	
of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	 (Qatar	 v.	United	Arab	Emir-
ates),	Preliminary	Objections,	Judgment,	I.C.J.	Reports	2021,	p.	71.

10	 CJEU,	Opinion	1/17	Accord	ECG	UE-Canada	Official	Journal,	2017/C	
369/02.

11	 Ibid,	§150.
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и стабильной формулы разрешения инвестиционных спо-
ров сморятся нереалистичными в обозримом будущем [16, 
c. 232-236].  Значительная часть государств воспримет толь-
ко международный инвестиционный суд, в то время как для 
другой не менее влиятельной части (Япония, США, Китай) 
наиболее предпочтительным останется арбитраж, что делает 
задачу создания единой и целостной практики недостижи-
мой. Фрагментация международного инвестиционного пра-
ва продолжится, но уже на другом уровне. В этой ситуации 
от Республики Армения требуется определенная гибкость и 
готовность в ходе переговоров о заключении двусторонних 
соглашений о защите иностранных инвестиций работать с 
обоими вариантами разрешения инвестиционных споров в 
зависимости от предпочтений государства-контрагента.  

Заключение 
Непоследовательность и противоречивость арбитраж-

ных решений является одной из наиболее острых проблем 
современного международного инвестиционного арбитра-
жа12. В ситуации децентрализованного ad hoc характера арби-
тражного рассмотрения спора это означает, что государства 
и инвесторы не имеют представления о том, какой именно 
подход к этим ключевым вопросам будет избран арбитра-
жем в случае возникновения спора, что отрицательно сказы-
вается на правовой определенности и законных ожиданиях. 
Это не только делает невозможной для сторон спора оценить 
исход арбитражного разбирательства, но и негативно влияет 
на легитимность арбитража как способа разрешения инве-
стиционных споров. 

 В этой ситуации проблема последовательности арби-
тражных решений вполне осознана государствами, которые 
в рамках ЮНСИТРАЛ активно обсуждают сейчас различные 
варианты реформы инвестиционного арбитража, имея в 
виду в том числе и решение этой проблемы. Среди наиболее 
популярных предложений можно указать идею учреждения 
постоянно действующего международного инвестиционного 
суда, и   предложение о создании отдельной апелляционной 
инстанции (наподобие Апелляционного органа ВТО) при 
сохранении арбитражного рассмотрения споров на первой 
инстанции. 

Однако из-за различий в предпочтениях государств и 
ограниченного пространства для компромисса перспекти-
вы создания универсального и стабильного механизма для 
снижения противоречивости и непоследовательности арби-
тражных решений инвестиционных споров смотрятся нереа-
листичными, что делает задачу создания единой и целостной 
практики недостижимой и просто переносит уже существу-
ющую сейчас фрагментацию международного инвестицион-
ного права на другой уровень.   
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Чень Юйтун

Введение
Самым большим достижением Уругвайского раунда 

международных торговых переговоров (1986-1994) счита-
ется создание Всемирной торговой организации (далее – 
ВТО), что стало значительным шагом вперед в процессе 
либерализации международной торговли. Однако за по-
следние 20 лет возросло и число различных региональных 
торговых соглашений (РТС), заключаемых странами-чле-
нами ВТО, а также изменилось качество этих соглашений. 
РТС стали включать в себя не только регулирование вопро-
сов торговли, но и регулирование вопросов конкуренции, 
правил государственных закупок, прав интеллектуальной 
собственности, социальной политики, трудовых отно-
шений и вопросов соблюдения прав человека и защиты 
окружающей среды. Таким образом, круг регулируемых 
РТС вопросов существенно шире вопросов, регулируемых 
соглашениями ВТО, что в какой-то мере позволять гово-
рить о том, что на региональном уровне создаются новые 
правила международной торговли. Традиционные РТС, 
охватывают тарифы и другие пограничные меры, а РТС 
же нового поколения охватывают более широкий набор 
областей политики [1, р. 7].

Этот процесс регионализации международной тор-
говли стал на сегодня ведущей тенденцией переустрой-
ства международных экономических отношений [2, с. 74] 
и, по мнению ряда авторов, самым серьезным вызовом 
для ВТО с момента ее создания [3, р. 440]. На сегодняш-
ний день существует более 568 региональных торговых 
соглашений (далее – РТС), зарегистрированных в ВТО, из 

которых 350 являются действующими1. РТС нового по-
коления являются важной институциональной основой 
для региональной интеграции. Они снижают торговые 
издержки и определяют правила функционирования 
экономики государств-участников РТС. Они вносят свой 
вклад в повышение общего уровня сотрудничества меж-
ду государствами-членами таких соглашений, тем самым 
способствуя общему росту международной торговли и 
инвестиций, решая задачу обеспечения экономического 
роста государств-участников и благосостояния их насе-
ления. 

При этом региональное экономическое сотрудничество 
прошло три этапа. Первый этап приходится на 1950-е и 1960-
е годы ХХ века, когда были созданы Европейские Сообщества, 
ставшие моделью регионального экономического сотрудни-
чества. Второй этап приходится на начало 1990-х годов, когда 
в Европе региональное экономическое сотрудничество вы-
шло на уровень формирования единого внутреннего рынка 
ЕС, а в Северной Америке было создано Североамерикан-
ское соглашение о зоне свободной торговли (НАФТА) [4, р. 
38]. Третий этап начался с конца ХХ века и связан с третьей 
волной регионального экономического сотрудничества, в ко-
торой отчетливо проявилась тенденция к повсеместному за-
ключению РТС. Согласно официальной статистике ВТО, на 

1	 RTAs	currently	 in	 force	(by	year	of	entry	 into	 force),	1948	–	2022.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://rtais.wto.org/UI/
charts.aspx	(дата	обращения:	10.07.2022).
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сегодня все без исключения государства-члены ВТО являются 
участниками одного или даже нескольких РТС.

1. Причины роста числа РТС
Исследователи выделяют несколько причин такого ко-

личественного и качественного роста РТС. Вследствие не-
удачных переговоров государств-членов ВТО в Дохе в 2001 
году стала очевидной неспособность достичь консенсуса 
между ними по таким вопросам, как доступ на рынки сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной продукции. Это 
послужило сигналом для многих государств, что процесс 
либерализации торговли на уровне ВТО имеет пределы, об-
условленные особенностями принятия решений в рамках 
ВТО. К таким особенностям можно отнести восприятие со-
глашений ВТО как единого целого (single undertaking), при 
котором реализуется пакетный подход, т. е. необходимо 
обсуждать и принимать изменения во все соглашения сра-
зу. Во-вторых, все решения, согласно устоявшейся практике, 
принимаются консенсусом, несмотря на то что ряд положе-
ний соглашений ВТО предусматривает принятие решений 
квалифицированным большинством голосов государств-чле-
нов ВТО (как, например, при принятии в ВТО новых членов). 
На данный момент членами ВТО является больше стран, 
чем при ее создании, и процесс присоединения новых госу-
дарств-членов продолжается, что предполагает еще большее 
расширение организации в ближайшем будущем. 

Таким образом, с одной стороны, мы видим постоянно 
идущий рост числа государств-участников ВТО, но, с другой 
стороны, экономическое развитие, идеология и культура 
этих государств сильно разнятся, что зачастую приводит к 
появлению противоположных позиций на уровне ВТО. В то 
же время тематика переговоров становится все более слож-
ной и политически чувствительной, затрагивая существен-
ные интересы развивающихся и развитых стран. В рамках 
механизма принятия решений ВТО на основе консенсуса 
для его достижения необходимо в сложных переговорах най-
ти баланс интересов всех государств-членов ВТО, что делает 
эффективность принятия решений ВТО еще более пробле-
матичной задачей [5, р. 70]. Длительный раунд переговоров 
в Дохе показал низкую эффективность принятия решений 
ВТО, что стало основной причиной фактической остановки 
переговорного процесса.

Столкнувшись с очевидным замедлением темпа пере-
говоров в рамках Дохийского раунда переговоров, который 
продолжается более 20 лет, многие государства-члены ВТО 
выбрали путь заключения РТС для реализации собственно-
го представления о либерализации торговли и своих внеш-
неэкономических целей. В рамках РТС процесс достижения 
согласия оказался эффективнее из-за небольшого числа го-
сударств и отсутствия пакетного подхода [6, р. 41]. Быстрый 
рост РТС в основном объясняется тем фактом, что в рамках 
РТС оказалось легче устранить нетарифные торговые барье-
ры, чем сделать это на уровне ВТО. Кроме того, для стран од-
ного региона, которые близки между собой в точки зрения 
культуры, истории и уровня экономики, оказалось легче до-
стичь консенсуса о путях дальнейшей интеграции [7, р. 530].

В рамках РТС можно предусмотреть более строгие, чем 
на уровне ВТО, обязательства, либо согласовать новые, еще не 
согласованные на уровне ВТО. Это позволило прийти к выво-
ду, что в целом РТС, в отличие от соглашений ВТО, оказались 
привлекательным инструментом за счет гибкости в отноше-
нии своего содержания [8, P. 269].

РТС предполагают введение льгот только для госу-
дарств-участников (т. н. «селективная либерализация»), и за 
возможность получить эти льготы в виде, например, беспош-
линного доступа на самые привлекательные рынки ЕС или 
США, можно предусмотреть разные условия, в том числе и 
политического характера. В ВТО такие же льготы необходи-
мо было бы предоставить всем государствам-членам ВТО, 

что значительно уменьшало возможность получить полити-
ческие выгоды2.

По мнению некоторых авторов, государства, развивая 
посредством торговых переговоров международное эконо-
мическое сотрудничество, способствуют укреплению взаим-
ного доверия в регионе с целью решения проблем безопас-
ности и противостояния военным угрозам как внутри, так и 
за пределами региона [9, р. 13]. В этом случае развитие эко-
номического сотрудничества является отправной точкой для 
укрепления доверия в области безопасности в нестабильных 
регионах, где конфликты исторически существовали и меж-
государственные связи традиционно были ослаблены. Как 
показывает опыт Европейского объединения угля и стали, 
объединившего в том числе Германию и Францию, РТС спо-
собствуют устранению угроз безопасности изнутри и обеспе-
чению стабильного будущего, где риск возникновения воен-
ных конфликтов практически сведен к нулю [10, р. 31].

Интерес представляет точка зрения С. Дамбро, соглас-
но которой участие государств в различных РТС можно 
объяснить «синдромом маргинализации» (Marginalization 
Syndrome) [10, р. 30], который применим к государству, обе-
спокоенному тем, что его игнорируют или маргинализируют 
на универсальном уровне в международном экономическом 
или политическом сотрудничестве, тем самым препятствуя 
его развитию. В силу этого такие страны активно участвуют 
в региональных соглашениях с целью избежания возможно-
го пренебрежительного отношения со стороны иных госу-
дарств. Кроме того, страны с такими мотивами, как правило, 
политически уязвимы, географически изолированы или эко-
номически зависимы от других стран, и они заключают РТС 
для укрепления своего положения на международной арене, 
полагая, что, если они не присоединятся к соглашению, это 
может еще больше ухудшить их международное положение 
[10, р. 30].

Кроме того, РТС оказались важным инструментом для 
многих стран в борьбе с новыми угрозами безопасности. 
Например, экологические положения, содержащиеся в Со-
глашении НАФТА, используются Мексикой в качестве ее 
экологического стандарта. Кроме того, есть страны, которые 
хотят, чтобы заключаемые ими РТС не только способствова-
ли экономическому развитию, но и содержали положения, 
которые в той или иной степени отвечали на эти новые угро-
зы. Именно эти рассуждения лежали в основе соглашений о 
свободной торговле ЕС со Средиземноморскими странами и 
расширения зон свободной торговли США со странами За-
падного полушария.

2. Правовое регулирование РТС на уровне ГАТТ/ВТО
На текущий момент нормы ВТО, регулирующие про-

цессы создания и деятельности РТС, представлены статьей 
XXIV ГАТТ и Меморандумом о взаимопонимании по толко-
ванию статьи XXIV ГАТТ-1994, статьей V ГАТС, а также Раз-
решительной оговоркой (Enabling Clause), согласованной в 
ходе Токийского раунда в 1979 году для дифференцированно-
го и более преференциального режима для развивающихся 
стран, устанавливая тем самым  правовой статус РТС в уни-
версальной многосторонней торговой системе [11, р. 45].

Статья XXIV ГАТТ-1994 
Статья XXIV ГАТТ 1994 рассматривает РТС как исключе-

ния из основных правил ГАТТ, в первую очередь из общего 
запрета дискриминации. Статья XXIV ГАТТ основана на при-
знании правомерности РТС и в то же время формулирует 
определенные требования при их создании для того, чтобы 

2	 Исполинов	А.	С.	ВТО	и	региональные	торговые	 соглашения	или	
что	нам	делать	с	ВТО	и	ЕАЭС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://zakon.ru/blog/2015/11/2/vto_i_regionalnye_torgovye_
soglasheniya_ili_chto_nam_delat_s_vto_i_eaes	 (дата	 обращения:	
10.07.2022).
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не были затронуты интересы третьих стран. В частности, в 
ней подчеркивается, что заключаемые РТС должны быть 
основаны на определенных правилах для обеспечения от-
крытости международной торговли. Это означает, что право 
каждой договаривающейся стороны заключать РТС является 
условным правом, т. е. требующим выполнения ряда усло-
вий, предусмотренных правилами ГАТТ [12, р. 42]. 

Исходя из требований статьи XXIV ГАТТ, государствам-
членам ВТО разрешается создавать таможенные союзы и 
зоны свободной торговли, но при этом они также долж-
ны соблюдать правила, которые содержатся в пунктах 4–10 
этой статьи. Так, пункт 4 статьи XXIV предусматривает, что 
государства-участники РТС признают желательность рас-
ширения свободы торговли путем развития на основе до-
бровольных соглашений более тесной интеграции между 
экономиками стран-участниц таких соглашений. Государ-
ства-члены РТС также должны признавать, что целью соз-
даваемого ими таможенного союза или зоны свободной 
торговли будет содействие торговле между составляющими 
территориями, а не создание барьеров для торговли других 
стран-членов ВТО с государствами-участниками такого РТС. 
Таким образом, эти положения исходят из того, что на уров-
не ВТО РТС рассматриваются лишь как некое дополнение к 
многосторонней торговой системе и должны быть вписаны в 
ее рамки. 

Разрешительная оговорка (Enabling Clause) 
В ходе Токийского раунда многосторонних торговых 

переговоров 1979 года государства-участники ГАТТ приняли 
«Решение о дифференцированном и более преференциаль-
ном режиме, взаимности и более широком участии разви-
вающихся стран». Согласно этому решению, развитые стра-
ны обязались предоставить развивающимся странам более 
преференциальный режим, чем другим странам, что можно 
быть использовано в качестве исключения из режима наи-
большего благоприятствования по статье 1 ГАТТ. В свою оче-
редь, РТС, заключенные между развивающимися странами, 
также пользуются таким исключением из режима наиболь-
шего благоприятствования, получившим название «разре-
шающая оговорка» (enabling clause).

Статья V ГАТС
В соответствии с положениями пункта 1 статьи V ГАТС 

члены ВТО могут также содействовать либерализации меж-
дународной торговли услугами посредством заключения 
РТС, но при определенных условиях3. Так же, как и статья 
XXIV ГАТТ, статья V ГАТС являются исключением из режима 
наибольшего благоприятствования. Разница в том, что ГАТС 
не говорит о тарифах и иных торговых барьерах, а статья V 
ГАТС сформулирована в более мягких терминах, чем статья 
XXIV ГАТТ. Например, статья V ГАТС предусматривает отме-
ну между государствами-членами РТС только «большинства 
дискриминационных мер в большинстве отраслей промыш-
ленности», в то время как статья XXIV ГАТТ является более 
строгой, требующей отмены «практически всех торговых та-
рифов и других ограничительных правил торговли».

Механизм системы прозрачности для РТС
В ходе раунда переговоров в Дохе, который начался в 

ноябре 2001 года, была принята министерская резолюция 

3	 См.	пункт	1	статьи	V	ГАТС:	This	Agreement	shall	not	prevent	any	
of	its	Members	from	being	a	party	to	or	entering	into	an	agreement	
liberalizing	 trade	 in	services	between	or	among	the	parties	 to	such	
an	agreement,	provided	that	such	an	agreement:	(a)	has	substantial	
sectoral	coverage1	,	and	(b)	provides	for	the	absence	or	elimination	of	
substantially	all	discrimination,	in	the	sense	of	Article	XVII,	between	
or	among	the	parties,	in	the	sectors	covered	under	subparagraph	(a),	
through:	(i)	elimination	of	existing	discriminatory	measures,	and/or	
(ii)	 prohibition	 of	 new	 or	more	 discriminatory	measures,	 either	 at	
the	entry	into	force	of	that	agreement	or	on	the	basis	of	a	reasonable	
timeframe,	 except	 for	 measures	 permitted	 under	 Articles	 XI,	 XII,	
XIV	and	XIV	bis.	

о «Механизме прозрачности РТС»4, касающаяся процедур-
ных вопросов создания РТС. Резолюция стала руководящим 
документом для рассмотрения представленных в ВТО реги-
ональных соглашений Комитетом ВТО по РТС. Основное 
внимание в документе уделяется необходимости усиления 
прозрачности РТС. Утверждается, что созданный таким об-
разом механизм показывает, что рассмотрение ВТО РТС из-
менилось с уведомительного на регулирующий характер. 

3. Позитивное и негативное влияние РТС на ВТО
(1) Позитивное влияние
Первоначальное предназначение РТС состояло в том, 

что без роста торговых барьеров в торговле со странами за 
пределами региона повышение степени либерализации тор-
говли внутри самого региона в итоге будет способствовать 
либерализации мировой торговли. Таким образом, цели, 
установленные РТС и ВТО, по сути, совпадают, а именно, эко-
номическая глобализация и либерализация международной 
торговли, что является необходимым условием для того, что-
бы РТС воспринимались как оказывающие положительное 
влияние на ВТО.

Что касается развивающихся стран, то они могут объе-
диняться с помощью РТС для того, чтобы усилить свои пере-
говорные позиции и говорить единым голосом в переговорах 
с более сильными странами [13, р. 54]. Поэтому в определен-
ном смысле РТС способствуют выстраиванию баланса инте-
ресов различных групп в международной торговле. 

(2) Негативное влияние
Система РТС является исключением из принципа неди-

скриминации ВТО. Другими словами, РТС является самым 
большим отступлением от принципа режима наибольшего 
благоприятствования в многосторонней торговой системе, 
что является основой для того, чтобы РТС оказывало негатив-
ное влияние на ВТО, когда либерализация провозглашается 
не для всех членов ВТО, а только для тех стран, которые уча-
ствуют в том или ином РТС (селективная либерализация). 

Можно считать, что большое число подписаний РТС 
создало новую международную торговую систему, существу-
ющую параллельно с ВТО. Однако такое сосуществование 
породило несколько серьезных проблем. Во-первых, иссле-
дователи отмечают, что успешное развитие регионализма в 
виде многочисленных РТС снижает желание государств вкла-
дывать силы и средства в многосторонние торговые перего-
воры на универсальном уровне (например, Дохийский ра-
унд) [14, р. 624]. Постепенное дублирование РТС и «двойная 
идентичность» и даже «множественная идентичность» госу-
дарств-членов ВТО и различных РТС затруднили совершен-
ствование правил многосторонней торговли ВТО и ход про-
цесса многосторонних переговоров. Кроме того, взаимное 
дублирование правил РТС и ВТО усложнило унификацию 
соответствующих правил в многосторонней торговой систе-
ме. В условиях многочисленных проблем, вызванных появле-
нием РТС в многосторонней торговой системе, необходимо 
признать, что влияние РТС на многостороннюю торговую 
систему давно является неоспоримым фактом [15, р. 81].

Распространение РТС негативным образом сказывает-
ся на прозрачности в многосторонней торговой системе и 
ее правилах, поскольку неясно, какие именно государства 
заключают друг с другом соглашения и какого рода, учиты-
вая, что «все заключают РТС со всеми» [15, р. 81]. Увеличение 
числа РТС, вытесняющих многосторонние торговые пере-
говоры в качестве альтернативного способа глобализации, 
получило в литературе название «эффект миски спагетти» 
(spaghetti bowl effect) [16, р. 4], поскольку, если соединить на 
карте страны, между которыми заключены РТС (каждое со 

4	 Transparency	Mechanism	for	RTAs.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/
trans_mecha_e.htm	(дата	обращения:	10.07.2022).
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своими правилами и тарифами), можно заметить, что карта 
похожа на тарелку спагетти. В результате возникла «двойная 
идентичность», когда государства вынуждены следовать обя-
зательствам, взятым на уровне ВТО, и обязательствам, пред-
усмотренным одним или несколькими РТС. По мнению ряда 
авторов, различные налоговые и таможенные льготы и пра-
вила двусторонних или региональных торговых соглашений 
привели к фрагментации мировой экономики, и поэтому на 
глобальном и на региональном уровне управления междуна-
родной торговли наблюдается некий хаос [17, р. 152].

Еще одним недостатком развития РТС стало то, что по-
скольку многие положения региональных торговых соглаше-
ний сходны или даже идентичны нормам соглашений ВТО, 
то в случае возникновения спора стороны оказываются перед 
необходимостью выбора применимого права для его раз-
решения, делая этот выбор исходя из собственных предпо-
чтений и интересов, что создает риски конкуренции систем 
разрешения споров РТС и ВТО, появления конкурирующих 
толкований сходных положений и конкурирующих реше-
ний по одному и тому же спору.

Заключение
Согласно приведенному выше анализу, можно выделить 

три причины быстрого роста числа региональных торговых 
соглашений в мире. Во-первых, в рамках РТС легче прийти 
к согласию в отношении снижения или устранения нета-
рифных барьеров, чем на уровне ВТО [18, р. 215]. Во-вторых, 
в случае замедления или остановки переговоров в ВТО, РТС 
является возможным способом для стран или регионов доби-
ваться дальнейшей либерализации торговли. Наконец, на ос-
нове региональной, культурной и социально-экономической 
близости государства могут достичь более высокой степени 
интеграции путем заключения РТС между ними [18, р. 216].

Можно сказать, что ВТО устанавливает общие цели для 
РТС, предоставляет рамочные рекомендации и ограничения, 
а также координирует и предотвращает конфликты между 
ними, в соответствии с объективными потребностями разви-
тия международной торговли. РТС «позволяют переговорам 
между странами идти дальше, чем многосторонняя торговая 
система, как вширь, так и вглубь, и решает некоторые тор-
говые вопросы, которые ВТО, в настоящее время, не может 
эффективно решить на региональном уровне» [19, р. 37]. 

На сегодня обширная сеть РТС стала некоей системой, 
существующей параллельной ВТО, которая по-прежнему 
является центральным звеном для всех государств по даль-
нейшему развитию свободной торговли и разработке но-
вых правил международной торговли. Это также означает, 
что ВТО не должна и уже не может регулировать слишком 
строго деятельность РТС или вмешиваться в вопросы регио-
нальной интеграции, т. е. должна проявлять сдержанность в 
этих вопросах. Следует понимать, что жесткое применение 
норм ВТО в отношении РТС в итоге не приведут к подчи-
ненному положению РТС, а скорее напротив, поставят ВТО 
перед риском серьезных и непоправимых изменений. Поэто-
му в ходе обсуждения возможных вариантов реформы ВТО 
государства-члены ВТО высказывают убеждение в том, что 
региональные торговые соглашения должны продолжать до-
полнять, а не заменять ВТО. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕБАНКРОТСТВО:ПРИЗНАНИЕИИСПОЛНЕНИЕСУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙПОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУРФИКНР

В последние годы российско-китайские торговые отношения демонстрируют постоянный 
рост. Между компаниями двух стран установлена тесная взаимосвязь и поддерживается 
благоприятное сотрудничество. Тем не менее, последствия продолжительной пандемии 
коронавирусной инфекции, осложнения во внешнеполитических отношениях с другими 
странами оказывают значительное влияние на финансовое состояние организаций. 
В результате не все компании способны продолжать вести предпринимательскую 
деятельность по причине низкой доходности и образования предбанкротных признаков. 
В случае трансграничной несостоятельности становится весьма сложно поддерживать 
баланс интересов обеих сторон, учитывая различия в правовых режимах и разделения на 
«продолжниковые» и «прокредиторские» юрисдикции. 

Ключевые слова: трансграничная несостоятельность, признание и исполнение 
иностранных судебных решений, принцип взаимности, публичный порядок, судебная 
практика.
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In recent years, Russian-Chinese trade relations have shown constant growth. There is a close relationship and favourable 
cooperation between companies in the two countries. However, the effects of the prolonged coronavirus pandemic and difficulties in 
foreign policy relations with other countries are having a significant impact on the financial health of organisations. As a result, not all 
companies are able to continue doing business due to low profitability and the formation of pre-bankruptcy signs. In the case of cross-
border insolvency, it becomes very difficult to balance the interests of both parties, given the differences in legal regimes and the division 
into «pro-debtor» and «pro-creditor» jurisdictions. 

Keywords: cross-border insolvency, recognition and enforcement of foreign judgments, principle of reciprocity, public policy, court 
decisions.

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВОМЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Гореница В. В.

Данное исследование основано на анализе судебной 
практики Российской Федерации (далее – РФ) и Китайской 
Народной Республики (далее – КНР). Одним из препятствий 
в разрешении вопросов трансграничного банкротства явля-
ется необходимость уступки суверенитета судебного регу-
лирования со стороны одного государства в пользу другого. 
В противном случае возникает риск ведения процедур бан-
кротства в отношении одного лица в нескольких юрисдик-
циях, что выступает явным обременением как для должника, 
так и для кредиторов. На основе изученной судебной прак-
тики в дальнейшем будет показано, что пробелы в вопросах 
трансграничного банкротства заполняют именно подходы, 
выстроенные в судебных решениях. Тем не менее, отсутству-
ет единообразие выводов судов относительно оснований для 
признания и приведения в исполнение иностранных судеб-
ных решений. 

Законодательство и судебная практика РФ
На данный момент в законодательстве РФ отсутствует спе-

циальный нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы 
трансграничной несостоятельности. Согласно п. 1 ст. 223 Арби-
тражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) дела 
о несостоятельности рассматриваются арбитражным судом в 
соответствии с правилами кодекса и с особенностями, установ-

ленными федеральными законами, регулирующими вопросы 
несостоятельности. В первую очередь необходимо обратить-
ся к Федеральному закону № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»1 (далее – ФЗ РФ «О несостоятельности»)2. В соот-
ветствии с п. 5,6 ст. 1 закон закрепляет приоритет международ-
ного договора в вопросе признания решения иностранных судов 
относительно банкротства. В противном случае применяется об-
щепризнанный в международном праве принцип взаимности3. 

1	 Федеральный	закон	от	26.10.2002	№	127-ФЗ	(ред.	от	30.12.2021,	с	
изм.	от	03.02.2022)	«О	несостоятельности	(банкротстве)»	(с	изм.	
и	доп.,	вступ.	в	силу	с	10.01.2022).

2	 Примечание	 –	Отдельно	 стоит	 отметить,	 что	 в	 законе	 не	 уста-
новлен	 специальный	 порядок	 правового	 регулирования	 про-
цесса	 трансграничного	банкротства.	Единственное	 упоминание	
трансграничной	несостоятельности	присутствует	в	ст.	29	ФЗ	РФ	
«О	несостоятельности»	в	 отношении	компетенции	Управления	
по	контролю	и	надзору	в	сфере	саморегулируемых	организаций,	
а	именно	–	обязанность	органа	оказывать	поддержку	саморегу-
лируемым	 организациям	 арбитражных	 управляющих	 и	 арби-
тражным	управляющим	в	ходе	процедур,	связанных	с	вопросами	
трансграничной	несостоятельности.

3	 Примечание	–	ФЗ	РФ	«О	несостоятельности»	не	устанавливает	
особого	 порядка	 признания	 и	 исполнения	 решений	 иностран-
ных	 государственных	 судов,	поэтому	необходимо	обращаться	к	
положениям	АПК	РФ.	Тем	не	менее,	интересным	является	факт	
отсутствия	упоминания	принципа	взаимности	в	ст.241	АПК	РФ	
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Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что 
в первую очередь ставится вопрос о наличие двусторонних 
или многосторонних международных договоров между Рос-
сией и другими государствами при признании решения ино-
странного суда4. Однако в большинстве соглашений вклю-
чены лишь общие положения, игнорирующие специфику 
банкротных дел5. К тому же РФ не является участницей ни 
одного международно-правового акта, регулирующего во-
просы трансграничного банкротства. 

На практике иностранный кредитор может подать за-
явление в российский суд с требованиями к должнику или 
же обратиться сначала в суд своего государства, получить су-
дебное решение и затем требовать его признания и исполне-
ния на территории Российской Федерации6. Особый интерес 
представляет ситуация, при которой между государствами 
не заключены какие-либо международные соглашения, а, 
следовательно, нет и нормативного урегулирования процес-
са признания и исполнения иностранных решений7. В таком 
случае суды прибегают к так называемому принципу взаим-
ности8.

С доктринальной точки зрения, существуют два под-
хода к обозначенному принципу: негативная и позитивная 
взаимность. В первом случае – в более узком понятии – пред-

о	признании	и	приведении	в	исполнение	решений	иностранных	
судов,	в	том	время	как	в	п.	6	ст.	1	ФЗ	«О	несостоятельности»	до-
пускается	применение	принципа	взаимности.

4	 Примечание	–	Например,	в	пп.	1	п.	3	ст.	17	«Договора	между	СССР	
и	Королевством	Испании	 о	 правовой	помощи	по	 гражданским	
делам»	(подписан	в	г.	Мадриде	26.10.1990)	закреплено,	что	дан-
ное	 соглашение	не	применяется	к	решениям	по	банкротным	и	
аналогичным	делам.	Однако	стоит	сказать,	что	в	Постановлении	
Арбитражного	суда	Западно-Сибирского	округа	от	07.10.2021	№	
Ф04-2446/2019	 по	 делу	№	 А45-34550/2018	 был	 сделан	 вывод	
о	преодолении	этой	позиции	в	одностороннем	порядке	в	ст.	 10	
Закона	о	конкурсном	производстве	от	09.07.2003	и	ст.	3	специ-
ального	закона	№	29/2015	«О	международном	правовом	сотруд-
ничестве	 по	 гражданским	 делам».	 Положениями	 установлена	
возможность	 признания	 и	 исполнения	 решений	 иностранных	
судов	по	вопросам	банкротства	и	аналогичным	делам	в	Испании.	
Последствия	основного	банкротства	будут	касаться	всех	активов	
должника,	независимо	от	территории	государства,	где	они	нахо-
дятся.	

5	 Примечание	 –	 Иногда	 суды	 приходят	 к	 выводу,	 что	 для	 при-
менения	положений	договора	в	 тексте	документа	должно	быть	
предусмотрено	 урегулирование	 дел	 именно	 о	 несостоятель-
ности	 (Постановление	 Арбитражного	 суда	 МО	 от	 02.09.2019	
№	 Ф05-14319/2019	 по	 делу	№	 А40-101054/2019).	 В	 других	 же	
случаях	 общих	 положений	 о	 разрешении	 споров	 может	 быть	
достаточно	(Определение	Арбитражного	Суда	Воронежской	об-
ласти	от	28.12.2011	по	делу	№	А14-10699/201).	В	Постановлении	
Арбитражного	 суда	 Северо-Западного	 округа	 от	 06.05.2019	№	
3152/2017	по	делу	№	А56-81157/2015	суд	сослался	на	ст.	6	Кон-
венции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	1950	года,	тем	
самым	расширив	право	на	справедливое	судебное	разбиратель-
ство,	в	том	числе	и	на	процедуру	исполнения	судебного	решения.	

6	  В	п.	3	Информационного	письма	Высшего	Арбитражного	Суда	
(далее	–	ВАС)	№	96	от	22	декабря	2005	г.	Суд	с	опорой	на	поло-
жения	ФЗ	РФ	«О	несостоятельности»	постановил,	что	на	момент	
введения	 процедуры	наблюдения	 в	 отношении	 должника	 ино-
странное	судебное	решение	также	включается	в	реестр	требова-
ний	кредиторов.	Заявление	о	признании	и	исполнении	данного	
решения	рассматривается	в	деле	о	банкротстве.	

7	 Здесь	применим	термин	«режим	конвенциональной	экзеквату-
ры»,	 характеризующийся	 неисполнимостью	 иностранного	 су-
дебного	решения	в	отсутствие	международного	договора.	В	каче-
стве	примера	можно	привести	Постановление	ФАС	Московского	
округа	от	17	февраля	2009	г.	№	КГ-Ф40/12786-08-П	по	делу	№	
А40-7480/08-68-127.

8	 Определение	Высшего	Арбитражного	Суда	РФ	от	07.12.2009	№	
ВАС-13688/09.

полагается, что исполнение иностранных судебных актов не-
возможно до тех пор, пока в практике судов другого государ-
ства не будет выявлена тенденция признания и исполнения 
судебных актов запрашиваемого государства [2, С. 199-200]. 
Исходя из изученной судебной практики и научной литера-
туры, можно сделать вывод, что российские суды придержи-
ваются негативного принципа взаимности9. 

Если суды иностранного государства признают решения 
российских судов по вопросам определенного правоотноше-
ния, то и российские суды также могут признать и привести 
в исполнение судебное решение иностранного суда. Однако 
проблема заключается именно в разрозненности практи-
ки из-за отсутствия конкретных критериев. Таким образом, 
суды фактически оценивают возможность придания силы 
иностранному судебному акту, опираясь на субъективные 
доводы, не имея точного представления, что именно подраз-
умевается под «устоявшейся практикой» [1, с. 53].

В качестве доказательств наличия взаимного призна-
ния судами решений друг друга могут выступать заверен-
ные нотариусом переводы иностранных судебных решений, 
из которых следует, что решение суда РФ было учтено при 
проведении процедуры банкротства иностранных судом [1, 
с. 54]. Также в судебной практике встречались случаи, когда 
в качестве доказательства действия принципа взаимности 
выступало наличие в законодательстве другого государства 
положений о признании иностранных процессов по делам 
о банкротстве10. Примером оснований для отказа в призна-
нии применимости принципа взаимности может выступить 
уже ставшее хрестоматийным дело с участием гражданина 
Кехмана В.А, в котором суд пришел к выводу, что оказание 
содействия судом Великобритании российскому арбитраж-
ному управляющему не может быть воспринято как «равно-
ценное признанию решения иностранного государства»11. 

Еще одним основанием непризнания иностранного су-
дебного решения является риск нарушения публичного по-
рядка Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ). Од-
нако в силу широкой трактовки термина для обращения к 
этому основанию необходимо установить, в чем именно на-
рушается публичный порядок РФ12. 

9	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
13.01.2022	№	Ф05-33570/2021	по	делу	№	А40-167541/2020	-	от-
сутствие	 доказательства	 соблюдения	 начал	 взаимности	 и	 при-
знания	 английским	 правосудием	 судебных	 актов	 российских	
судов.	

	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
02.09.2019	№	Ф05-14319/2019	по	делу	№	А40-101054/2019	-	от-
сутствие	 доказательства	 соблюдения	 начал	 взаимности	 и	 при-
знания	на	территории	Чехии	судебных	актов	российских	судов.

	 Хотя	 существуют	и	исключения.	 Так,	 например,	 в	Постановле-
нии	Арбитражного	суда	Северо-Западного	округа	от	06.05.2019	
№	3152/2017	по	делу	№	А56-81157/2015	суд	сослался	на	«прин-
цип	 международной	 вежливости,	 предписывающий	 государ-
ствам	относиться	к	иностранному	правопорядку	вежливо	и	обхо-
дительно»,	подкрепив	позицию	отдельной	ссылкой	на	принцип	
взаимности	без	раскрытия	критериев,	ст.	6	Конвенции	о	защите	
прав	человека	и	основных	свобод	1950	года	и	п.	4	ст.	15	Конститу-
ции	Российской	Федерации.	

10	 ФАС	 Северо-Западного	 округа	 от	 28.08.2008	 по	 делу	№	 А56-
22667/2007;	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Западно-Си-
бирского	округа	от	07.10.2021	№	Ф04-2446/2019	по	делу	№	А45-
34550/2018.

11	 Постановление	Арбитражного	суда	Северо-Западного	округа	от	
14.11.2016	№	Ф07-9292/2016	по	делу	№	А56-27115/2016.

12 П.	5	Информационного	письма	Президиума	ВАС	РФ	от	26.02.2013	
№	 156	 «Обзор	 практики	 рассмотрения	 арбитражными	 судами	
дел	о	применении	оговорки	о	публичном	порядке	как	основания	
отказа	 в	 признании	 и	 приведении	 в	 исполнение	 иностранных	
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Законодательство и судебная практика КНР
Необходимо уточнить, что между материковым Китаем и 

специальными административными районами (Гонконг, Ма-
као) также заключен ряд соглашений о признании и исполне-
нии судебных решений по гражданским и коммерческим де-
лам [5, с. 36]. В связи с этим в литературе часто используется 
понятие «crossborder insolvency». Однако речь пойдет о «внеш-
нем» трансграничном банкротстве, а не о межрегиональном. 

На сегодняшний день банкротное законодательство Ки-
тайской Народной Республики состоит из Закона КНР «О 
банкротстве предприятий»13 и судебных толкований этого 
закона Верховным народным судом КНР14. 

Как и в п. 6 ст. 1 ФЗ «О несостоятельности» РФ в ст.5 За-
кона КНР устанавливаются два основания для признания 
и приведение в исполнение судебного акта иностранного 
суда: наличие международного договора или осуществление 
принципа взаимности. Однако помимо этого статья также 
обязывает суд провести проверку на отсутствие риска на-
рушения основополагающих принципов законодательства 
КНР, нанесения ущерба суверенитету государства, безопас-
ности и общественным интересам, законным правам и ин-
тересам кредиторов на территории КНР [4, с. 13]. Проводя 
параллель с российским законодательством, можно сделать 
вывод, что третье условие коррелирует с положением п. 7 
ч. 1 ст. 244 АПК РФ. Оговорка о публичном порядке долж-
на применяться для отказа в признании иностранного про-
изводства только в том случае, если результат признания и 
содействия иностранному производству будет прямо и явно 
противоречить публичному порядку в стране [4, с. 13]. 

Согласно подготовленному Министерством юстиции 
КНР Обзору развития судебной помощи от 20.10.2021 г.15 
Китай участвует в более 30 договорах по оказанию судебной 
помощи в области гражданского (коммерческого) и уголов-
ного права. Любопытно, что ежегодно количество запросов 
на признании и исполнение судебных решений лишь возрас-
тает16. Как и в случае с Россией в упомянутых двусторонних 
договорах отсутствуют отдельно положения о признании и 

судебных	и	арбитражных	решений».	В	качестве	примера	опро-
вержения	нарушения	публичного	порядка	можно	привести	по-
зицию,	высказанную	в	Постановлении	Арбитражного	суда	Севе-
ро-Западного	округа	от	06.05.2019	№	Ф07-3152/2017	по	делу	№	
А56-81157/2015.

13	 Закон	КНР	«О	банкротстве	предприятий»	от	27.08.2006.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://en.wikisource.org/
wiki/Enterprise_Bankruptcy_Law_of_the_People%27s_Republic_
of_China	(дата	обращения:	18.08.2022).

14	 Provisions	of	the	Supreme	People’s	Court	on	Certain	Issues	Relating	
to	the	Application	of	the	“Enterprise	Bankruptcy	Law	of	the	People’s	
Republic	of	China”	(Ⅰ)Fa	Shi	[2011]	No.	22	(09.09.2011);	Provisions	
of	the	Supreme	People’s	Court	on	Several	Issues	concerning	the	Ap-
plication	of	the	Enterprise	Bankruptcy	Law	of	the	People’s	Republic	
of	China	(II)	Fa	Shi	[2020]	№	18	(12.29.2020);	Provisions	(III)	of	the	
Supreme	People’s	Court	on	Several	Issues	concerning	the	Application	
of	the	“Enterprise	Bankruptcy	Law	of	the	People’s	Republic	of	China”	
Fa	Shi	[2020]	No.	18	(29.12.2020).

15	 Overview	 of	 China’s	 work	 on	 international	 judicial	 assistance	 in	
civil	and	commercial	matters	(Сайт	Министерства	юстиции	КНР).	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:http://www.moj.gov.
cn/pub/sfbgw/jgsz/jgszzsdw/zsdwsfxzjlzx/sfxzjlzxxwdt/202110/
t20211020_439659.html	(дата	обращения:	04.08.2022).

16	 Статистика	 дел	 о	 судебной	 помощи	 по	 гражданским	 и	 хо-
зяйственным	 делам	 за	 2021	 и	 2020	 годы	 –	 (Сайт	 Министер-
ства	 юстиции	 КНР).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/jgsz/jgszzsdw/zsdwsfxzjlzx/
sfxzjlzxxwdt/202110/t20211013_439226.html;	http://www.moj.gov.
cn/pub/sfbgw/jgsz/jgszzsdw/zsdwsfxzjlzx/sfxzjlzxxwdt/202012/
t20201224_134046.html	(дата	обращения:	04.08.2022).

исполнении судебных решений в сфере банкротного права17. 
Тем не менее имеется судебная практика, в которой суды рас-
сматривали банкротство как вопрос коммерческого характе-
ра, поэтому принимали во внимание наличие двусторонне-
го соглашения18 [6, с. 13]. В научной работе Цзинянь Чжанга 
проанализирована судебная практика с 1994 по 2018 годы на 
предмет признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов. Согласно полученным данным, 13 из 30 
кейсов были успешными, при этом 8 решений опирались на 
положения двустороннего договора. Однако 6 судебных ре-
шений были отказными по причине отсутствия договора [7, 
с. 14]. 

Вторым основанием является уже известный нам прин-
цип взаимности. В отличие от АПК РФ в Гражданском про-
цессуальном законе КНР в ст. 283, 288-289 закреплено, что по-
мимо участия КНР в международных договорах, народными 
судами учитывается также и принцип взаимности при рас-
следовании и сборе доказательств, вручении юридических 
документов и оказании иных судебных действий в делах с 
участием иностранного элемента19. Однако народный суд не 
должен оказывать помощь запрашивающему иностранному 
суду, если это может нанести ущерб суверенитету, безопас-
ности или социальным и общественным интересам КНР. Та-
ким образом, дублируются положения ст. 5 Закона КНР «О 
банкротстве предприятий»20 [7, с. 39]. 

С точки зрения китайского правоприменителя, прин-
цип взаимности означает факт раннего признания китайских 
решений в зарубежных судах [3, с. 84]. При этом труднодо-
ступность банка судебных решений китайских народных су-
дов может стать препятствием для поиска подтверждающих 
документов. Еще одним препятствием на пути к признанию 
является отказ многих китайских судов официально реги-
стрировать запрос на признание и привидение в исполнение 
решение иностранного суда. Причина заключается в отсут-
ствии в законодательстве требований к регистрации подоб-
ных ходатайств от иностранного элемента, как, впрочем, и 

17	 Примечание	–	Однако	в	Договоре	между	КНР	и	Народной	Респу-
бликой	Перу	о	судебной	помощи	по	гражданским	и	торговым	де-
лам	в	п.3	ст.21	фиксируется,	что	действие	договора	не	распростра-
няется	на	судебные	акты	по	вопросам	банкротства,	ликвидации	
и	по	аналогичным	процедурам	(19.03.2008)	(Сайт	Министерства	
юстиции	КНР).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzflty/fltymsssfxzty/201812/
t20181225_151346.html	(дата	обращения:	04.08.2022).

18	 Примечание	–	Наличие	Двустороннего	соглашения	между	КНР	
и	 Итальянской	 Республикой	 по	 оказанию	 судебной	 помощи	
по	 гражданским	и	 коммерческим	 делам	 стало	 основанием	 для	
признания	 и	 приведения	 в	 исполнение	 решения	 итальянского	
суда	Милана	Средним	судом	города	Фошань.	Однако	необходи-
мо	принять	во	внимание,	что	это	решение	было	принято	в	2001	
году,	 то	есть	до	вступления	в	 силу	Закона	КНР	«О	банкротстве	
предприятий».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=qikan&Gid=898201b2590ca4
5a1fbd2454ba16f2e3bdfb&keyword=&EncodingName=&Search_
Mode=&Search_IsTitle=0	(дата	обращения:	05.08.2022).	

	 Примечание	-	Автор	цитируемой	статьи	делает	предположение	
о	причине	признания	итальянского	судебного	решения,	а	имен-
но	–	параллельный	процесс	вступления	КНР	в	ВТО	(Всемирная	
Торговая	Организация)	и	желание	показать	открытость	между-
народной	торговле	и	сотрудничеству.

19	 Civil	Procedure	Law	of	 the	People’s	Republic	of	China	(04.09.1991)	
[2021	Amendment].	

20	 Примечание	 -	 В	 деле	Re	 Sascha	Rudolf	 Seehaus	 (2012)	Средний	
суд	Уханя	и	вовсе	сослался	на	положения	Гражданского	процес-
суального	закона	КНР,	проигнорировав	ст.	5	Закона	КНР	«О	бан-
кротстве	 предприятий».	 Этот	 факт	 подтверждает	 взаимозаме-
няемость	статей	нормативно-правовых	актов,	а	значит,	никаких	
нововведений	в	обсуждаемом	вопросе	сделано	не	было.
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санкций в виде привлечения к ответственности чиновников 
за такой отказ21 [7, С. 35-37]. 

Однако даже при наличии двустороннего соглашения и 
подтвержденного взаимного исполнения судебных решений 
всегда остается риск, что судебный акт не будет признан по 
причине угрозы государственным интересам. Если ответчи-
ком является компания, принадлежащая китайскому госу-
дарству, или же компания связана с государством, то шансы 
на исполнение иностранного судебного решения минималь-
ны [7, с. 35]. 

Несмотря на вышесказанное, в 2015 году было опубли-
ковано «Несколько заключений Верховного Народного суда 
КНР об оказании судебных услуг и обеспечении народными 
судами реализации инициативы «Один пояс, один путь» [3, 
с. 86]. Согласно п. 6 документа в случаях, когда между страна-
ми «маршрута» и КНР отсутствуют соглашения о судебной 
помощи с намерением международного судебного сотрудни-
чества и обязательством другой страны предоставить Китаю 
судебную помощь, рассматривается возможность первично-
го оказания поддержки со стороны китайских судов. Это спо-
собствует активному формированию взаимных отношений, 
а также расширению сферы международной судебной по-
мощи. Авторы Чжан Шицзюнь и Ван Цзичэнь придержива-
ются мнения, что этот документ во многом изменил концеп-
цию трансграничной судебной помощи со стороны Китая, 
тем самым обозначив судебную политику по официальному 
установлению презумпции взаимности при трансграничной 
несостоятельности [8, с. 14]. Это знаменует собой переход от 
«фактической взаимности» к «предполагаемой взаимности» 
в Китае и дает возможность расширить сферу судебной по-
мощи и многостороннего сотрудничества [3, с. 86].

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что в 
отличие от российских судов китайские судья не делают акцент 
на признании взаимности только на основании наличия такого 
признания в банкротном деле. Как отмечалось ранее, это мо-
жет быть связано с полной идентичностью статей Гражданского 
процессуального закона КНР и Закона КНР «О несостоятель-
ности предприятий». Однако вряд ли этот факт можно назвать 
преимуществом, учитывая частый «прогосударственный» ха-
рактер судебных решений, консервативный подход судей и раз-
нящуюся от региона к региону судебную практику. 

Выводы сравнительного анализа
По результатам проведенного исследования можно 

сказать, что отсутствие четких формулировок и критериев 
становится причиной расхождения в судебной практике обе-
их стран, что, в свою очередь, нарушает принцип единства. 
Фактически, несмотря на наличие видимой альтернативы в 
способах признания и исполнения судебных решений ино-
странного государства суды в большинстве случаев могут 
руководствоваться только принципом взаимности. Следо-
вательно, сама возможность исполнения требований ино-
странного кредитора находится в руках суда, опирающегося 
на субъективное восприятие в отсутствии четких критериев 
и устоявшейся судебной практики. Подобная ситуация соз-
дает явную опасность «содействия» локальным кредиторам, 
так как может способствовать сохранению активов должни-
ка-гражданина вне иностранной процедуры банкротства. 

21	 Примечание	-	Автор	также	приводит	примеры	кейсов,	когда	за-
явитель	предоставлял	доказательства	действия	принципа	взаим-
ности	между	государственными	судами,	однако	китайские	суды	
игнорировали	этот	факт.	

Говоря о взаимодействии судов РФ и КНР, можно сказать, 
что велика вероятность признания и приведения в исполнение 
судебных решений по трансграничному банкротству на терри-
ториях обоих государств. Между РФ и КНР заключен Договор 
о помощи по гражданским и уголовным делам. Хотя в ст.16 и 
отсутствует непосредственное упоминание банкротных дел, как 
уже было показано выше, это не всегда является препятствием 
для признания и приведения в исполнение судебного акта. При 
этом уже имеются прецеденты признания российских судеб-
ных решений китайскими судами22.

Тем не менее, ранее было упомянуто, что в отличие от 
китайских судов российские суды нередко требуют именно 
подтверждения взаимности по банкротным делам. Однако в 
отличие от приверженности российских судов «фактической 
взаимности» китайские суды, как уже было показано ранее, 
презюмируют взаимность. Этот подход значительно упро-
щает сотрудничество и содействует интересам кредиторов. 
Ведь в случае отсутствия Договора или же судебной практи-
ки в подобных условиях невозможно представить дальней-
шее развитие судебного сотрудничества между странами, что 
создает тупик не только в правовой, но и в экономической 
сферах. Таким образом, тенденция «предполагаемой взаим-
ности» намного перспективнее. 
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Лук Тхи Ли

Введение
Наряду с развитием экономического, коммерческого 

права Вьетнам формировался и развивался в несколько эта-
пов. Правовые положения, которые будут совершенство-
ваться с течением времени, и ценный юридический опыт. 
Положение о штрафе за нарушение контракта является 
классическим примером. Вопрос о штрафных санкциях за 
нарушение контракта определен в Законе о гражданском и 
коммерческом праве Вьетнама, однако все еще существует 
много недостатков, хотя и был изменен и изменен много раз. 
В статье будет подробно проанализирован реальный уровень 
законодательства по этому вопросу и предложены поправки 
и дополнения, соответствующие развитию общества.

1. Положения коммерческого права Вьетнама о 
штрафе за нарушение контракта

В соответствии с пунктом 12 статьи 3 Закона о торговле 
Вьетнама 2005 года “нарушение договора заключается в том, 
что одна сторона не выполняет, выполняет неполное или не-
надлежащее исполнение обязательств по соглашению меж-
ду сторонами или в соответствии с положениями настояще-
го Закона”. Это положение понимается в широком смысле, 
означает, что нарушение договора определяется, в том числе 
осуществляется не верно и не полно по содержанию в соот-
ветствии с договором. В этом коммерческом законе Вьетнама 
2005 года также уточняется, что “существенным нарушени-

ем является нарушение договора одной стороной, причи-
няющее ущерб другой стороне в такой степени, что другая 
сторона не достигает цели заключения договора”. Штраф 
за нарушение договора является одной из форм нарушения 
договора, согласно которой сторона, нарушившая договор, 
обязана выплатить другой стороне за нарушение договора 
определенную сумму, установленную законом или сторона-
ми соглашения на основании закона, с целью своевременно-
го исправления и защиты права сторон в договорных отно-
шениях торгового сотрудничества. Фиксированный штраф 
за нарушение контракта был «сформирован” очень скоро 
и указан в таких юридических документах, как постановле-
ние о хозяйственных договорах 1989 года, постановление о 
гражданско-правовых договорах 1991 года, Гражданский ко-
декс 1995 года, коммерческое право 1997 года, Гражданский 
кодекс 2005 года, Закон о торговле 2005 года и действующий 
Гражданский кодекс 2015 год. Эти положения указывают, 
что применяются условия, штраф за нарушение составляет: 
контракт должен быть действительным, имеются нарушения 
контракта, применяется соглашение, штраф за нарушение. 

Во-первых, договор должен быть действующим: это 
первое условие и решение вопроса о штрафных санкциях за 
нарушение договора. Новый закон порождает права и соот-
ветствующие обязанности, непосредственно между собствен-
ником может быть заключен договор, в котором предусмо-
трены штрафные санкции за нарушение договора. Таким 
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образом, фиксированный штраф за нарушение договора на-
ступает только тогда, когда договор имеет силу закона.

Во-вторых, существует нарушение контракта: наруше-
ние контракта является юридическим основанием, необходи-
мым для применения ко всем формам нарушения контракта, 
поскольку за нарушение контракта предусмотрены штрафы. 
“Нарушение контракта - это акт ”не выполненного“, ”не пол-
ностью выполненного“ или «ненадлежащего исполнения” 
контракта”.Выявленные нарушения контракта необходимы, 
поскольку являются юридическими основаниями, необхо-
димыми для применения формы санкций за нарушение 
коммерческих контрактов в целом и финансовой силы для 
выполнения контракта в частности. Если нет нарушения кон-
тракта, мы не можем применить штраф по правилам за на-
рушение контракта.

 В-третьих, есть нарушения соглашения: кроме того, 
штраф за нарушение контракта может быть применен толь-
ко в том случае, если стороны договорились о нарушениях в 
контракте. И проблема заключается в нарушении соглаше-
ния, это обязательно должно “фигурировать” в контракте 
или нет? Т.е. стороны должны договориться друг с другом об 
условиях штрафных санкций за нарушение контракта в про-
цессе переговоров и подписания контрактов, и это должно 
быть записано в контракте?  Как определено в коммерческом 
законодательстве Вьетнама, “ Штрафы за нарушение заклю-
чается в том, что потерпевшая сторона требует от нарушив-
шей стороны уплаты денежного штрафа в связи с нарушени-
ем контракта, если в контракте есть соглашение”. Между тем, 
гражданский кодекс Вьетнама 2015 года включил “ответствен-
ность за нарушение договора” в “содержание договора”.

2. Комментарий о штрафе за нарушение договора в ком-
мерческом праве Вьетнама

Согласно коммерческому законодательству Вьетнама 
2005 года, неустойка по контракту рассчитывается в разме-
ре не более 8 % от стоимости обязательства за нарушение 
контракта. В соответствии с действующими нормами зако-
нодательства Вьетнама, существуют два юридических доку-
мента, которые заслуживают регулирования в отношении 
нарушений санкций, - это Гражданский кодекс 2015 года и 
коммерческий закон  2005 года. В соответствии с положени-
ями Гражданского кодекса 2015 года о штрафе за нарушение 
применяется к гражданским отношениям, уровень наруше-
ний по соглашению сторон. Это можно понимать как то, что 
стороны имеют право выбирать уровень нарушений, не огра-
ничиваясь нормами права.

Это правило вытекает из принципа свободы соглаше-
ния в соответствии с положениями гражданского кодекса. 
Однако такова уж природа людей в узком смысле этого сло-
ва. Также в отношении гражданских отношений в широком 
смысле, а именно, что отношения регулируются коммерче-
ским законом 2005 года, то штраф за нарушение ограничен 
на уровне 8 %. Здесь ес ть разница между двумя текстами, ког-
да корректировка является проблемой. Поэтому мы должны 
различать те отношения, которые были Гражданским кодек-
сом, которые регулируют отношения, которые регулируют 
коммерческое право, чтобы иметь возможность правильно 
применять. Согласно коммерческому закону 2005 года, тогда 
активная коммерческая деятельность направлена на получе-
ние прибыли, включая покупку и продажу товаров и предо-
ставление услуг, инвестиционную и торговую деятельность, 
направленную на получение прибыли. Другие. Отношения 
возникают, когда возникает спор и есть штраф за нарушение 

условий, будут применяться штрафы за нарушение макси-
мум в размере 8 %. Существует много споров вокруг этого 
наказания, потому что:

Во-первых, штраф еще недостаточно велик, чтобы по-
крыть прибыль трейдеров, занимающихся коммерческими 
контрактами. Как упоминалось выше, коммерческие кон-
тракты участвующих торговцев часто имеют целью получе-
ние прибыли. Следовательно, применение слишком низкого 
штрафа не будет способствовать эффективности штрафных 
санкций и приведет к ущербу для потерпевшей стороны.Как 
правило, коммерческий контракт имеет большую ценность, 
нарушение которого может повлиять на права трейдеров. 
Следовательно, несоразмерное наказание сделает потерпев-
шую сторону не имеющей права на льготы, принадлежащие 
ей по праву.

Во-вторых, на самом деле возникает проблема, если в 
договоре, заключенном двумя сторонами соглашения, не-
устойка превышает 8 % от стоимости контракта, например: 
соглашения двух сторон, неустойка составляет 20 %, 50 %... 
это будет выглядеть так? В связи с этой проблемой есть два 
важных момента: первое мнение о том, что соглашение явля-
ется недействительным, поэтому, когда разрешение споров 
требует штрафных санкций за нарушение договора, не при-
нимает этот запрос, потому что наблюдает, как две стороны 
не договорились. Мнение второго сказало, что соглашение 
превышает 8 %, только отключите раздел для штрафа, пре-
вышающего 8 % более длительных сроков, штрафы за нару-
шение договора полностью вступают в силу, в этом случае 
может применяться максимальный уровень в 8 %, требуе-
мый потерпевшей стороной, превышение не принимается.

Из практического рассмотрения спора, делового, ком-
мерческого, Суд в целом принял точку зрения в понедель-
ник, то есть, если две стороны соглашения превысят 8 %, он 
применит штраф от 8 % или ниже для урегулирования пре-
тензии за сломанный кусок.

В связи с этой проблемой автор утверждает, что необ-
ходимо пересмотреть максимальный лимит, штраф в раз-
мере 8 %; пересмотреть, чтобы увеличить лимит, штраф за 
нарушение контракта или неограниченный максимальный 
штраф. Основанием для такого предложения являются сле-
дующие основания: Во-первых, суть договора заключается в 
соглашении между сторонами. Итак, стороны несут полную 
ответственность, когда по соглашению выбирают неустойку; 
во-вторых, не следует ограничиваться штрафами, направлен-
ными на сдерживание силы, заключенной сторонами догово-
ра. Предел, штраф будет несколько затруднен для бизнеса в 
выборе штрафа; В-третьих, финансовая компенсация очень 
незначительного ущерба, когда суд и судья согласились, 
когда потерпевшая сторона предъявляет претензии. Таким 
образом, позволяя сторонам иметь соглашение о правах, 
штраф не ограничивает защиту интересов другой стороны за 
нарушение договора. Чтобы иметь возможность объяснить 
эту проблему, сначала мы хотим упомянуть о характере “на-
рушений”. Нарушения до сих пор существует еще много раз-
личных точек зрения на то, что штраф за нарушение является 
мерой обеспечения выполнения контракта или устранения 
ущерба, причиненного причиной нарушения. Или, наказа-
ние за нарушение - это меры по “контролю” за тем, чтобы 
стороны не осмеливались нарушать договор, даже это мера, 
направленная на “наказание” стороны, нарушающей дого-
вор. Но, на наш взгляд, финансовый штраф за нарушение по-
нимается как мера по предотвращению нарушений. Потому 
что, если для этого штраф за нарушение является мерой по 
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преодолению последствий и возмещению ущерба людям, то 
нарушается, значит, была финансовая компенсация убытков. 
Если понимать это как меры по обеспечению наличия мер 
депонирования.

И если мы рассмотрим правила, штраф за нарушение - 
это мера по предотвращению нарушений в договоре, тогда 
закон должен для того, чтобы стороны соглашения, которые 
за нарушения могут оказывать, в полном смысле его. Однако 
мы также согласны с тем, что закон прописал определенный 
предел для уровня штрафов за нарушения. Потому что, если 
вы позволите сторонам по соглашению, например, в соответ-
ствии с положениями гражданского законодательства, сторо-
ны могут согласиться на штраф “на небесах и на земле”, это 
затруднит для сторон возможность выполнять обязательства, 
когда происходят нарушения, и приведет к тому, что это не 
будет способствовать эффективному, в факт. Однако степень, 
в которой это ограничение также должно быть распростра-
нено на стороны, может свободно согласовываться в соответ-
ствии с фактической ситуацией.

Также согласно этому положению, тогда штраф за нару-
шение составляет 8 % от стоимости договорных обязательств 
- это штраф. Могу понять регламент, это штраф за то, что 
стороны могут дать, составляет 8 %, но должно быть со сто-
роны нарушено обязательство. Итак, чтобы определить, ка-
кая часть обязательства нарушена, стоит на сколько суметь 
рассчитать количество штрафов за нарушения реальности. 
Понять и продемонстрировать, как “ценность договорных 
обязательств может быть нарушена”, абсолютно непросто. 
Не говоря уже об оценке, заключении в случае внесудебно-
го урегулирования, это полностью зависит от субъективного 
восприятия судьи или коллегии по надзору.

3. Предложения по совершенствованию законодатель-
ства

Появление коммерческого закона 2005 года является 
важным шагом вперед, способствующим деловой активно-
сти в торговле между субъектами, создавая здоровую дело-
вую среду. Однако в этом тексте все еще существуют эти не-
достатки, которые несколько ограничивают свободу ведения 
бизнеса, свободу согласия субъекта. Следовательно, субъект, 
когда он занимается предпринимательской средой, должен 
активно защищать свои права более позитивным образом, 
тем самым способствуя более здоровому экономическому 
развитию. По мнению автора, штраф за нарушение договора 
в коммерческом праве должен быть изменен следующим об-
разом:

Во-первых, в соответствии с соглашением заинтересо-
ванных сторон. Суть контракта заключается в соглашении 
сторон, основанном на духе молитвы и воле участвующих 
субъектов. Поэтому в соглашении, предусматривающем 
штраф за нарушение договора, соблюдается принцип свобо-
ды заключения договора. Более того, вовлеченные стороны 
могут достичь своих устремлений, своей воли, не беспокоясь 
о высшей мере наказания, которой я должен следовать

Во-вторых, следует повысить самый высокий штраф. 
Для положений Коммерческого закона Вьетнама 2005 года 
штраф в размере 8 % может соответствовать экономическим 
обстоятельствам, то есть рынку. Однако в настоящее время 
экономика Вьетнама достигла прогресса, коммерческие кон-
тракты все чаще подписываются более чем, имеют большую 
ценность и имеют важные последствия для страны Вьетнам.

Поэтому автор предлагает, чтобы правовые положения 
также нуждались в обновлении в соответствии с направлени-

ем расширения, развития и создания возможностей для того, 
чтобы стороны договора должным образом исполняли свои 
завещания.

В-третьих, штраф за нарушение договора о фактическом 
судействе Суда. По факту заключения партнерского договора 
стороны используют нарушения мер в качестве механизма, 
предназначенного для “предотвращения” и “наказания” сто-
роны, нарушившей договор. Таким образом, стороны могут 
очень высоко оценивать нарушения соглашения, вплоть до 
нарушения 100 % или 200 % стоимости обязательства.

Однако, согласно приведенному выше анализу, тогда 
это соглашение противоречит положениям закона. Из-за 
правовых норм все еще существуют недостатки, как было 
проанализировано выше, поэтому в то же время, чтобы пра-
вила были разумными и соответствовали реальности, чем мы 
думаем, субъект, вовлеченный в договорные отношения, дол-
жен проявлять инициативу в защите своих прав и интересов.

Заключение
Tаким образом, коммерческое право Вьетнама содержит 

конкретные правила относительно размера штрафа за нару-
шение контракта. Тем не менее, штраф по-прежнему являет-
ся спорным и имеет много недостатков при использовании 
на практике. Закон - это именно тот инструмент, который 
позволяет приспособиться к общественным отношениям. 
В условиях постоянных социальных изменений и прогресса 
закон также должен быть изменен и усовершенствован для 
удовлетворения потребностей современного общества. Та-
ким образом, коммерческое право Вьетнама также нуждает-
ся в изменении, совершенствовании, чтобы соответствовать 
реальности и повысить эффективность применения.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Семенова Я. В.

Введение
Внимание законодателей к категории биометрических 

данных заметно возросло в начале 2000-х годов в связи с уча-
стившимися террористическими актами во многих странах 
мира, что впоследствии привело к высокоуровневому раз-
витию биометрических технологий и их широкому распро-
странению во всех сферах жизни человека.

На сегодняшний день зарубежные специалисты тради-
ционно выделяют три основных сферы, в которых особенно 
эффективно применяются методы биометрической иден-
тификации, среди них: пограничный контроль, банковские 
онлайн-операции и сфера обслуживания клиентов [5, c. 101].

Динамичное развитие новых технологий и усовершен-
ствование технических средств сбора, обработки и передачи 
данных в перечисленных областях, а также возможность воз-
никновения на этом фоне новых угроз безопасности самих 
биометрических данных граждан и национальной безопас-
ности многих стран мира, по сей день обуславливают не-
обходимость создания новых правовых норм и регулярной 
актуализации уже применяемых в сфере обеспечения без-
опасности информации.

В настоящее время к таким актам можно отне-
сти Конвенцию № 108 о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных от 28 
января 1981 г. (Конвенция)1, а также Общий регламент по за-

1	 Конвенция	 о	 защите	 физических	 лиц	 при	 автоматизированной		
обработке	 персональных	 данных	 (Заключена	 в	 Страсбурге	
28.01.1981)	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	2014.	-	№	5.

щите персональных данных (GDPR)2, который введен в дей-
ствие 25 мая 2018 г. во всех государствах-членах ЕС.

Ранее в указанной конвенции не содержалось прямо-
го упоминания о биометрических данных, однако, 10 октя-
бря 2018 г. был подписан Протокол о внесении изменений 
в Конвенцию3. Целью Протокола являлась модернизация и 
усовершенствование положений документа с учетом новых 
вызовов в области защиты физических лиц в отношении об-
работки персональных данных. В число нововведений вошло 
расширение состава типов конфиденциальных сведений, 
обработка которых отнесена к «специальной категории» и 
может быть осуществлена только в том случае, если законом 
установлены соответствующие гарантии. Теперь к ним отне-
сены и биометрические данные. Требования Протокола при 
этом соответствуют новейшим европейским стандартам в 
сфере защиты персональных данных – упомянутому GDPR, 
который сегодня уже прямо выделяет биометрическую ин-
формацию в качестве особой категории данных акцентируя 
внимание на том, что они наиболее уязвимы в современных 
условиях.

2	 Regulation	 (EU)	 2016/679	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	
Council	 of	 27	April	 2016	on	 the	protection	of	natural	 persons	with	
regard	 to	 the	 processing	 of	 personal	 data	 and	 on	 the	 free	 move-
ment	of	such	data,	and	repealing	Directive	95/46/EC	(General	Data	
Protection	 Regulation)	 //	 Offi		cial	 Journal	 of	 European	 Commu-
nities.	 -	 L	 119.	 -	 4.5.2016.	 -	Р.	 1-88.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32016R0679	(дата	обращения:	18.09.2022).

3	 Protocol	amending	the	Convention	for	the	Protection	of	Individuals	
with	regard	to	Automatic	Processing	of	Personal	Data	(CETS	№	223)	
Council	of	Europe	Treaty	Series.	№	223.	-	Strasbourg,	10.X.2018.
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Целью настоящей статьи является выявление предпо-
сылок необходимости введения категории биометрических 
данных на уровне актов европейского законодательства. 
Предлагается проанализировать, что предшествовало и что 
поспособствовало развитию правового регулирования ис-
пользования биометрических данных до момента их призна-
ния в качестве уникальной категории персональных данных 
ныне действующими правовыми актами Союза в области 
охраны данных.

Предпосылки формирования правового регулиро-
вания использования биометрических данных

Стоит отметить, что вплоть до событий, произошедших 
11 сентября 2001 г. в США, биометрические системы исполь-
зовались исключительно в целях обеспечения безопасности 
военной и иной конфиденциальной коммерческой инфор-
мации. Однако после упомянутого террористического акта 
биометрические системы доступа начали применяться при 
оборудовании международных аэропортов, крупных тор-
говых и бизнес-центров и других мест массового скопления 
людей. Повышенный спрос спровоцировал исследования в 
этой области, что, в свою очередь, привело к появлению но-
вых устройств и целых технологий [1, с. 390].

Исторически биометрические системы начали приме-
няться посредством внедрения первых электронных доку-
ментов, удостоверяющих личность, которые были приняты 
в разработку еще в 1968 году Группой экспертов Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО), а уже в 
1980 году был представлен Документ Doc 9303 «Паспорт с ма-
шиносчитываемыми характеристиками», первый документ 
ИКАО, представляющий собой спецификации и инструк-
тивный материал по выдаче первых машиносчитываемых 
паспортов.

Помимо ИКАО принимали активное участие в актуа-
лизации и усовершенствовании уже имеющегося Документа 
Doc 9303 такие организации как: Международная органи-
зация по стандартизации (ИСО), Международная ассоциа-
ция воздушного транспорта (ИАТА), Международный совет 
аэропортов (МСА) и Международная ассоциация уголовной 
полиции (ИНТЕРПОЛ)4.

Впервые о необходимости выдачи паспортов, позволя-
ющих обеспечить высокоточное распознавание личности 
пассажира на границе, заявила Рабочая группа по новым 
технологиям Технической консультативной группы по ма-
шиносчитываемым проездным документам в 2001 году. Не-
замедлительно было принято решение об использовании 
сохраняемых на электронном носителе биометрических дан-
ных. В качестве основной биометрической характеристики 
было выбрано изображение лица человека, а бесконтактная 
интегральная схема была взята за основу технологии хране-
ния данных. В 2003 году данное решение было одобрено Ави-
атранспортным комитетом Совета ИКАО, а уже в 2005 году 
был утвержден новый Стандарт, в соответствии с которым 
все 188 государств-членов ИКАО должны были начать выдачу 

4	 В	 1984	 году	 ИКАО	 образовала	 группу,	 известную	 в	 настоящее	
время	 как	 Техническая	 консультативная	 группа	 по	 машинос-
читываемым	проездным	документам	–	Machine	Readable	Travel	
Documents	(TAG/MRTD),	в	состав	которой	вошли	государствен-
ные	должностные	лица,	специализирующиеся	в	области	выдачи	
и	 пограничной	проверки	паспортов	и	 прочих	 проездных	 доку-
ментов.

машиносчитываемых паспортов согласно положениям части 
1 Документа Doc 9303 не позднее 2010 года [2, c. 94].

Биометрические характеристики человека рассматри-
вались в редакции документа в качестве данных, хранящих-
ся на машиносчитываемом паспорте: «К документам, удо-
стоверяющим личность, относится электронный паспорт, 
представляющий собой машиносчитываемый паспорт 
(МСП), содержащий чип бесконтактной интегральной схе-
мы, на котором хранятся данные со страницы данных МСП, 
биометрические характеристики владельца паспорта и эле-
мент защиты данных с помощью шифровальной технологии 
PKI. Термин «электронный паспорт» обозначает только гло-
бально интероперабельные паспорта, обеспечивающие био-
метрическую идентификацию»5.

Тогда же в Документе Doc 9303 впервые были сформу-
лированы виды физиологических систем биометрической 
идентификации, используемых в удостоверяющих личность 
документах: 

– система распознавания черт лица;
– система распознавания отпечатка пальца;
– система распознавания радужной оболочки глаза.
При этом система распознавания черт лица была заяв-

лена в качестве обязательной к использованию, а две осталь-
ные в качестве факультативной.

Параллельно с этим, в соответствии с Регламентом Со-
вета ЕС № 2252/2004 от 13 декабря 2004 г. о стандартах для 
средств защиты и биометрических данных в паспортах и 
проездных документах, выданных государствами-членами, 
все без исключения государства-члены ЕС были обязаны обе-
спечить, чтобы все выдаваемые паспорта и проездные до-
кументы (Passports and travel documents issued by Member 
States), удостоверяющие личность, включали чипы бескон-
тактной интегральной схемы, с записью на них фотографии 
и отпечатков пальцев владельца, которые могут использо-
ваться при идентификации владельца и удостоверения его 
личности.

В соответствии с ст. 6 упомянутого регламента, вклю-
чение биометрических данных в цифровой форме в эти до-
кументы осуществляется только для обеспечения их под-
линности и использования для удостоверения личности их 
владельцев в случаях, предусмотренных законодательством 
государств-членов6.

Позднее последовали изменения в Регламент Совета ЕС 
2252/2004 о стандартных элементах надежности и биометри-
ческих данных в паспортах и проездных документах, выдан-
ных государствами-членами посредством принятия Регла-
мента Европейского Парламента и Совета 444/2009 от 28 мая 

5	 Документ	 ИКАО	 Doc	 9303.	 Машиносчитываемые	 проездные	
документы.	Часть	1:	Машиносчитываемые	паспорта.	Том	1:	Па-
спорта	с	машиносчитываемыми	данными,	хранящимися	в	фор-
мате	оптического	распознавания	знаков.	Том	2:	Спецификация	
на	электронные	паспорта	 со	 средствами	биометрической	иден-
тификации.	Издание	шестое.	Montreal,	Quebec,	-	Canada:	Interna-
tional	Civil	Aviation	Organization,	2006.

6	 Council	 Regulation	 (EC)	№	 2252/2004	 of	 13	 December	 2004	 on	
standards	for	security	features	and	biometrics	in	passports	and	travel	
documents	issued	by	Member	States	//	Official	Journal	of	the	Euro-
pean	Union.	-	29.12.2004.	-	L	385.	-	P.	1–6.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2252&from=CS	 (дата	 обращения:	
18.09.2022).
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2009 г.7, который предусмотрел необходимость соблюдения в 
отношении биометрических данных, включаемых в паспор-
та и проездные документы, требований об обеспечении без-
опасности персональных данных, предусмотренных ранее 
упомянутой Конвенцией.

Таким образом международное сообщество в лице 
ИКАО заложило правовые основы в области использования 
биометрических данных посредством разработки первых 
стандартов и материалов, содержащихся в Документе Doc 
9303, а Европейское сообщество, в свою очередь, опираясь на 
базовые требования настоящего документа, заложило фун-
даментальную правовую основу создания и выдачи биоме-
трических паспортов пассажирам при пересечении границ 
внутри и за пределами Шенгенской зоны.

Отражение развития правового регулирования ис-
пользования биометрических данных в визовом законо-
дательстве ЕС

Как уже упоминалось, принятие правовых норм, ре-
гулирующих использование биометрических данных, на-
чалось именно с введения новых образцов удостоверяющих 
личность документов, к которым в дальнейшем в силу необ-
ходимости обеспечения безопасности граждан стали предъ-
являться более высокие требования. Таким образом, перед 
государствами-членами ЕС встала проблема разработки ак-
туализированных технических и правовых мер в части вне-
дрения биометрических данных.

Такая проблема коснулась сперва сферы безопасности 
государственных и межгосударственных систем, в частности 
транспортных, визовых, таможенных, миграционных служб. 
Стремительное внедрение во многих странах мира биоме-
трических систем идентификации личности для обеспече-
ния общественной и национальной безопасности оказало 
безусловное влияние на Европейский Союз [3, c. 1119]. 

Так на основе международных стандартов ИКАО Реше-
нием 2006/648/ЕС Комиссии от 22 сентября 2006 г. об установ-
лении технических спецификаций стандартов в отношении 
биометрических идентификаторов для Визовой информа-
ционной системы был разработан перечень биометрических 
данных, указываемых в визах, и порядок получения виз и 
вида на жительство для неграждан ЕС. 

В основу идентификации граждан теперь были зало-
жены системы на базе биометрических технологий для кон-
троля доступа (СКУД), которые реализовывались в техноло-
гиях распознавания отпечатков пальцев, изображения лица, 
формы руки, радужной оболочки глаза и даже голоса. Такие 
системы предстваляют деление на системы гражданской 
идентификации (системы Civil ID) и автоматизированные 
дактилоскопические идентификационные системы – АДИС 
(AFIS). Системы гражданской идентификации в данном слу-
чае - общегосударственные биометрические системы иден-
тификации личности при выдаче документов, пересечении 
границ, распределении пособий и дотаций [4, с. 129].

7	 Regulation	 (EC)	 №	 444/2009	 of	 the	 European	 Parliament	 and	
of	 the	Council	 of	 28	May	2009	 amending	Council	Regulation	 (EC)	
№	2252/2004	on	standards	 for	security	 features	and	biometrics	 in	
passports	 and	 travel	 documents	 issued	 by	 Member	 States	 //	 Offi-
cial	 Journal	of	 the	European	Union.	 -	 6.6.2009.	–	L.	 142.	 -	 P.	 1–4.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0444&from=
EN	(дата	обращения:	18.09.2022).

Данные нововведения в первую очередь были направле-
ны на более эффективную защиту интересов ходатайствую-
щих о получении визы лиц и отражены в Кодексе Сообще-
ства о визах (Визовый кодекс)8, установленном Регламентом 
Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 
810/2009 от 13 июля 2009 г., который заменил ранее действо-
вавшее законодательство ЕС о единой (Шенгенской) визе, в 
том числе отмененные положения Шенгенской конвенции 
1990 г. – Конвенции от 19 июня 1990 г. о применении Шенген-
ского соглашения от 14 июня 1985 г.

Общими правилами подачи ходатайства теперь стало 
предусмотрено предоставление заявителем фотографии в 
соответствии с установленными международными техниче-
скими стандартами и дактилоскопирование его отпечатков 
пальцев (ст. 10 Визового кодекса).

Конкретизированы настоящие требования в отдельной 
статье (ст. 13 «Биометрические элементы идентификации») 
Визового кодекса, которыми установлено получение кон-
сульствами государств-членов у ходатайствующего лица био-
метрических идентификаторов, включая его фотографию и 
десять отпечатков пальцев, при соблюдении гарантий, пред-
усмотренных Конвенцией Совета Европы о защите прав че-
ловека и основных свобод, Хартией Европейского Союза об 
основных правах9 и Конвенцией Организации Объединен-
ных Наций о правах ребенка10.

Хранилищем таких данных стали национальные базы 
данных, Шенгенская информационная система SIS (в на-
стоящее время именуемая как SIS II), куда заносятся «ин-
формационные запросы в целях недопуска», и система Visa 
Information System (Визовая Информационная Система – 
ВИС), система обмена данными, связанными с выдачей госу-
дарствами-членами ЕС виз гражданам третьих государств, в 
которой биометрические данные хранятся 5 лет11.

Исключение из числа ходатайствующих лиц согласно 
статьи составили:

– дети в возрасте до двенадцати лет;
– лица, получение чьих отпечатков пальцев физически 

не представляется возможным; 
– главы государств или правительств и члены националь-

ных правительств вместе с сопровождающими их супругами, 
и члены их официальной делегации, когда они приглашены 
правительствами государств-членов или международными 
организациями с официальной целью;

– монархи и другие высокопоставленные члены коро-
левской семьи, когда они приглашены правительствами го-

8	 Regulation	 (EC)	№	 810/2009	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	
the	Council	of	13	July	2009	establishing	a	Community	Code	on	Vi-
sas	(Visa	Code)	//	Official	Journal	of	 the	European	Union. - L	243.	
-	15.9.2009.	–	Р.	1–58. [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32009R0810&from=EN	(дата	обращения:	18.09.2022).

9	 Charter	of	Fundamental	Rights	of	the	European	Union	(Strasbourg,	
December	12,	2007)	(2016/C	202/02)	//	Official	Journal	of	the	Eu-
ropean	Union.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:30
3:FULL&from=EN	(дата	обращения:	18.09.2022).

10	 Конвенция	о	правах	ребенка	(одобрена	Генеральной	Ассамблеей	
ООН	20.11.1989)	(вступила	в	силу	для	СССР	15.09.1990)	//	Сбор-
ник	международных	договоров	СССР.	-	Выпуск	XLVI.	-	1993.

11	 Правовая	 основа	ВИС	представлена	 в	 виде	решения	Совета	№	
2004/512/ЕС	[Council	decision	2004/512/EC,	2004]	и	регламента	
Совета	и	Парламента	№	767/2008	[Regulation	(EC)	№	767/2008,	
2008].
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сударств-членов или международными организациями с 
официальной целью.

Новые требования к содержанию биометрических дан-
ных граждан в визовых документах также нашли отраже-
ние в положениях Регламента Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза 390/2009 от 23 апреля 2009 г. о 
внесении изменений в общие консульские инструкции по 
оформлению виз для дипломатических представительств и 
консульских учреждений в связи с введением биометриче-
ских данных, в том числе положения об организации при-
ема и обработки визовых заявлений. Данные положения 
признают интеграцию биометрических идентификаторов в 
ВИС важным шагом на пути к более надежной связи между 
владельцем визы и паспортом во избежание использования 
фальшивых идентификаторов и повторяют требования, из-
ложенные в Визовом кодексе12.

Все предпринятые со стороны законодательства ЕС 
меры в отношении принятия норм, предусматривающих 
сбор и обмен биометрическими данными между государ-
ствами-членами и третьими странами, обусловлены необ-
ходимостью обеспечения безопасности граждан, которая 
в современных условиях представляется задачей мирового 
масштаба.

Заключение
Прежде чем европейский законодатель признал био-

метрические данные уникальной категорией персональных 
данных, требующей особого правового регулирования ввиду 
необходимости обеспечения прав и основных свобод челове-
ка, становление правовой базы в данной области прошло два 
этапа формирования: исторически первыми были приняты 
акты, закладывающие технические требования к данным, 
внедряемым в удостоверяющие личность документы; позд-
нее их дополнили акты, закрепляющие требования об обе-
спечении безопасного хранения и передачи таких данных, в 
том числе в рамках визового законодательства ЕС.

Хотелось бы отметить вклад международных органи-
заций, в частности ИКАО, в формирование правовой базы, 
регламентирующей использование биометрических дан-
ных. Принятие первых документов, предусматривающих 
введение биометрических характеристик в удостоверяющие 
личность граждан документы, имело целью, прежде всего, 
установление технических стандартов и инструкций, и не 
предусматривало специального правового регулирования 
в области защиты такой категории данных. Однако, по ито-
гам исследования порядка принятия следующих актов и 
внесения изменений в действовавшие на тот момент, можно 
установить рациональную последовательность европейского 
законодательства, которая заключается в постепенном пере-
ходе от технических стандартов к стандартам защиты персо-
нальных данных. 

12	 Regulation	(EC)	No	390/2009	of	the	European	Parliament	and	of	the	
Council	of	23	April	2009	amending	the	Common	Consular	Instruc-
tions	on	visas	for	diplomatic	missions	and	consular	posts	in	relation	
to	the	introduction	of	biometrics	including	provisions	on	the	organ-
isation	of	 the	 reception	and	processing	of	 visa	 applications	 //	Offi-
cial	Journal	of	the	European	Union.	- L	131.	-	28.5.2009.	-	Р.	1–10.	
[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:	https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0390&from=EN 
(дата	обращения:	18.09.2022).
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Коррупция, проникая во все элементы политической 
структуры современных стран, требует реализации под-
ходов превентивного характера, позволяющих предот-
вратить у определенной части населения склонности к 
совершению деяний не совместимых с общими принци-
пами правового регулирования наиболее значимых про-
цессов, охватывающих экономику, политику, социальную 
сферу и экологию.  

Исходя из данного положения, необходимо в рамках 
развития национальных правовых систем государств, а так-
же процессов тесной международной интеграции стран, 
выработать единые концептуальные подходы по широкому 
внедрению мер антикоррупционного характера в практику 
политической жизни, как отдельных государственных обра-

зований, так и в сферу политического взаимодействия субъ-
ектов международной деятельности.  

Так как Российская Федерация является активным участ-
ником международных отношений, в том числе, в рамках 
противодействия коррупции, а также исходя из того, что 
антикоррупционные программы и методы носят националь-
ный характер, действия правительства и законодательных 
органов целесообразно взять за пример разработки и при-
менения мер, направленных на борьбу с коррупцией. 

Для понимания степени правовой урегулированности 
вопросов противодействия коррупции и установления нали-
чия или отсутствия единой правовой концепции по данному 
вопросу на международном уровне необходимо обратиться к 
международным актам в данной сфере.
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В конце XX – начале XXI века Организацией Объединен-
ных Наций был принят целый ряд международных актов о 
противодействии коррупции. Государствами-участниками 
отмечается важное значение международного сотрудниче-
ства в области противодействия коррупции и борьбы с ней, 
поскольку это правонарушение уже не представляет собой 
локальную проблему, а превратилось в транснациональное 
явление. Одним из базовых принципов, положенных в их 
основу, является содействие формированию культуры, от-
вергающей коррупцию. Антикоррупционные меры требуют 
совмещать работу в области правоприменения, образования 
и предотвращения правонарушений. В частности, в Кон-
венции ООН, принятой Генеральной Ассамблей на 51-ом 
пленарном заседании 31 октября 2003 г. против коррупции, 
предлагается расширение агитационной и пропагандист-
ской работы по продвижению информации, содержащей 
подходы антикоррупционной направленности [1]. 

Международное сообщество при разработке Деклара-
ции о борьбе с коррупцией и взяточничеством в междуна-
родных коммерческих организациях, утвержденной Резо-
люцией 51/191 на 86-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г. [2] актуализировало 
необходимость выработки кодексов морального поведе-
ния, применяемых в области коммерческой деятельности и 
практических подходов в повседневной экономической ак-
тивности организаций, в том числе и международных, стре-
мящихся получить прибыль, что по мысли специалистов в 
области права позволило бы создать сеть четко выраженных 
ориентиров, ограничивающих возможные проявления кор-
рупционного характера в политико-экономической сфере 
жизнедеятельности. 

Немаловажное место в системе антикоррупционных ак-
тов принадлежит Конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностран-
ных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок [3]. В этом документе сформулирован 
ряд принципиальных положений, охватывающих способы 
влияния на процессы коррупционного характера в рамках 
деятельности различных чиновников при заключении сделок 
коммерческого характера между различными субъектами 
международных экономических отношений.

На региональном уровне Комитет министров Совета 
Европы 6 ноября 1997 г. на 101-й сессии принял Резолюцию 
о двадцати принципах борьбы с коррупцией, в которой вы-
двигались задачи по разработке мер, которые поощряли бы 
принятие кодексов поведения участников экономической 
деятельности. В Европейском сообществе особое внимание 
уделяется вопросам просвещения широких масс населения с 
целью выработки превентивных мер, лежащих в рамках уго-
ловно-правовой ответственности, что отражено в Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
[4]. 

На постсоветском пространстве межгосударственное 
взаимодействие по противодействию коррупции осущест-
вляется по линии Содружества Независимых Государств [5]. 
Вопросы антикоррупционного взаимодействия нашли свое 
место в таком региональном правовом акте – Договоре госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств о 
противодействии легализации (отмыванию) преступных до-
ходов и финансированию терроризма [6], установившем, что 
задачи воспитания у населения стран, входящих в это объ-
единение, позиции неприятия коррупционных способов и 
методов реализации своих личных интересов имеют важное 

значение для формирования в массовом сознании устойчи-
вых положи-тельных правовых концептов.

В результате системного анализа международных пра-
вовых актов установлено, что, не смотря на большое вни-
мание со стороны международного сообщества к вопросам 
борьбы с коррупцией, до настоящего времени не выработано 
единого подхода к системе превентивных мер, а в области 
борьбы с коррупцией. Его отсутствие в форме развернутого 
определения в международном акте негативно отражается 
на создании прочного правового фундамента, позволяюще-
го разработать единообразные концепции противодействия 
коррупции. 

 Анализ национального законодательства на примере 
Российской Федерации показал, что сформирована обшир-
ная нормативно-правовая база противодействия коррупции, 
сформулированы основные требования к выработке единой 
эффективной политики, имеющей целью снижение уровня 
коррупционного воздействия. Во всех законодательных уста-
новлениях нашли свое место положения, предполагающие 
меры антикоррупционного просвещения. 

Определяющее значение в данной сфере имеет ФЗ № 
277-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» 
[7]. В частности, в нем, предлагается сосредоточить суще-
ственное внимание на мерах воспитательно-образовательно-
го характера по созданию у граждан отрицательного отноше-
ния к коррупционным факторам, влияющим на реализацию 
государством властных полномочий в сфере управления. 
Указом Президента РФ от 16.08.2021 г. № 478 утвержден «На-
циональный план противодействия коррупции на 2021-2024 
г.» [8]. Анализируя указанные документы, необходимо отме-
тить существенную значимость таких видов деятельности как 
повышение уровня правовых знаний граждан и укоренение 
в сознании представлений о том, что коррупция не может 
быть действенным подходом к разрешению вопросов, акту-
альных для личности в складывающихся реалиях повседнев-
ного поведения.

В нормативных актах устанавливается необходимость 
создания позитивных предпосылок, базирующихся на осоз-
нанной гражданской позиции, соответствующей принципам 
демократического правового государства, на установлении 
активной роли каждого человека в противодействии кор-
рупционным процессам на основе сформировавшегося у 
личности нетерпимого отношения к коррупции. По мнению 
ряда исследователей, до тех пор, пока граждане и институты 
гражданского общества не примут активного участия в борь-
бе с коррупцией, никакие правовые акты и меры, закреплен-
ные в них, не способны повлиять на ситуацию [9].

Решение данных задач, предусмотренных правовыми 
актами, затруднено тем, что в законодательстве, несмотря на 
существенное внимание регулированию вопросов борьбы с 
коррупцией, не сформулировано единых подхода к понима-
нию коррупции и мер, направленных на ее противодействие. 
С учетом того, что государство является федеративным, дан-
ное обстоятельство приобретает особую значимость, так 
как противодействие коррупции осуществляется и на реги-
ональном уровне, а в отсутствии единых стандартов, в том 
числе и терминологических, меры превентивного характера 
значительно различаются. Данный факт отрицательно влия-
ет на решение задач противодействия коррупции и не позво-
ляет осуществлять единый комплекс мер по борьбе с данным 
явлением.

Представляется возможным исследовать развитие 
противодействия коррупции, анализируя нормы междуна-
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родного права, регулирующего данный процесс. Указанный 
подход в перспективе должен обеспечить актуализацию ор-
ганизационно-правового механизма, создаваемого государ-
ством для усиления влияния антикоррупционных позиций 
в массовом сознании населения. Здесь важно то, что именно 
государственные органы власти, имеющие полномочия по 
разработке и принятию нормативно-правовых актов объек-
тивно могут повлиять на изменения социально-экономиче-
ских и политических представлений, свойственных членам 
различных слоев и групп населения, которые будут зри-
мым препятствием для проникновения в сознание каждого 
гражданина той или иной страны идей коррупционной на-
правленности. Вышеназванный способ создает возможность 
для глубокого анализа явлений, способствующих формиро-
ванию коррупционной среды, и, одновременно, выявляет 
предпосылки создания устойчивых антикоррупционных 
взглядов, свойственных представителям разных социальных 
страт и групп.  

Применяя те приемы и способы, которые разработа-
ны в международных правовых актах, посвященных борьбе 
с коррупцией, следует отметить, что, хотя в настоящее вре-
мя существует значительное количество указанных законо-
дательных установлений, их довольно слабая взаимосвязь 
как на уровне отдельных международных регионов, так и в 
рамках деятельности ведущих политических организаций 
мира, не позволяет добиться решающих успехов в процес-
сах противодействия коррупционным явлениям. То есть, 
совершенствование национального антикоррупционного 
законодательства встречает объективные препятствия, вы-
ражающиеся в том, что затруднительно имплементировать 
положения международных правовых актов в конкретные 
нормы национальной правовой системы [10]. Это создает не-
кую хаотизацию правового свойства, влияющую на четкую 
последовательность принимаемых норм, призванных регу-
лировать антикоррупционные процессы.

Российская Федерация, являясь составной частью миро-
вого сообщества, в силу своей роли, оказывает значительное 
влияние на состояние наиболее важных областей междуна-
родно-правового развития. Поэтому уже несколько десятков 
лет она входит в объединение государств, ставящих своей це-
лью противодействие коррупции. Эти страны сформировали 
сообщество международных экспертов – Группы государств 
против коррупции [11]. То есть, Российская Федерация имеет 
реальную возможность более детально согласовывать нормы 
антикоррупционного характера, принимаемые законода-
тельными органами на федеральном и региональном уровне. 
Деятельность указанной группы международных экспертов 
позволяет выявить наиболее узкие места в системе законов и 
нормативно-правовых актов, принимаемых главой государ-
ства и органами исполнительной власти, и создает предпо-
сылки для дальнейшего снижения объема правовых лазеек, 
используемых коррупционными элементами в повседнев-
ной деятельности.

Однако на данный момент времени можно отметить 
следующее. Мероприятия по противодействию коррупции 
в политико-правовом аспекте не носят подлинно системного 
характера, так как во многих международных нормативных 
актах регулирование вопросов борьбы с коррупцией отлича-
ется содержанием множественных коллизий и лакун в тексте 
законодательных установлений. Как в международные, так и 
в национальные антикоррупционные акты носят несистем-
ный и противоречивый характер, что отражается и на разви-
тии программ антикоррупционного противодействия.
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Байдарова М. А.

Право по своей природе уникально, поскольку объек-
тивно интегрирует в себе всё разнообразие общественных 
отношений и связей, имея инструментальную возможность 
охватывать многогранность ситуаций, процессов, а также 
субъектов, которые в них участвуют [12, с. 6]. Ещё Г. Ф. Шер-
шеневич определял право через нормы, которые регламен-
тируют отношения человека к человеку, сопряженные при 
этом с наказанием в случаях, которые признаются государ-
ством деянием [15, с. 128]. 

Исключения в праве представляют собой уникальный 
феномен, раскрывающийся как в конгломерате обществен-
ных отношений, так и в многообразии жизненных, слу-
жебно-оперативных ситуаций, в частности. Исключения в 
праве, задействованные через изъятия или (и) дополнения, 
занимают особое место среди инструментария правового 
регулирования [7, с. 132; 3, с. 16]. Внедрение в правовую 
оболочку исключений, напрямую связано, во-первых, с 
динамичным развитием человеческого общества, и, во-
вторых, с необходимостью законодательно типизировать, 
рационально упорядочить правовую действительность [4, 
с. 149-150; 13, с. 15-17]. 

В свою очередь юридические исключения, содержащи-
еся в нормах права, выступают средством правовой диффе-
ренциации [16, с. 6], что позволяет легально субъекту права 
пойти по пути альтернативного правилу варианту поведе-
ния. Исключения, содержащиеся в нормах права, позволяют 

прийти к сочетанию объективного и субъективного, законо-
мерного и случайного, абстрактного и конкретного, тем са-
мым обеспечить максимальный эффект правового регулиро-
вания [10, с. 16].  

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
позволяет наглядно проследить по его содержанию много-
образие норм права, в которые имплементированы исклю-
чения. Являясь по своей природе специфическим юриди-
ческим средством исключения, создают альтернативное 
правилу, но одновременно не противоречащее дозволение 
либо ограничение [3, с. 9; 10, с. 16].

Так, в пункте 37 части 1 статьи 13 Федерального закона 
«О полиции» сотрудникам полиции предоставляются права, 
распространяющиеся:

1) на случаи использования транспортных средств, не 
терпящие отлагательства;

2) на ситуации, когда запрещается использовать транс-
портные средства;

3) на исключительные случаи, разрешающие использо-
вать транспортные средства, принадлежащие другим граж-
данам.

Детерминантами исключений в данном положении 
выступают формулировки «за исключением» и «в исключи-
тельных случаях», которые во втором случае вводят изъятие, 
а в третьем – дополнение из общего положения, тем самым 
обеспечивая не только предельную конкретизацию, но и раз-
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умность при разрешении конкретной служебно-оператив-
ной ситуации.

Примером реализации исключения в правовой норме 
служит и статьи 15 Федерального закона «О полиции», где 
регламентируется правовой режим, который связан с про-
никновением сотрудников полиции в жилые и иные по-
мещения, на земельные участки и территории. По общему 
правилу сотрудник полиции обязан в случае проникновения 
в жилое помещение уведомить (перед входом в жилое поме-
щение) граждан, которые в нём находятся. Однако, разноо-
бразие обстоятельств, жизненных ситуаций с которыми стал-
киваются в оперативно-служебной деятельности сотрудники 
полиции, не всегда связаны только со штатными (рабочими) 
ситуациями. В связи с этим особенно важным представля-
ется наличие в пункте 1 части 5 статьи 15 указанного закона 
возможности действовать немедленно (оперативно), в таких 
исключительных случаях, когда промедление создаёт угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также сотрудников полиции 
или может повлечь тяжкие последствия. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О полиции» от 21.12.2021 № 424-ФЗ была 
введена новая статья 15.1, регламентирующая вскрытие со-
трудниками полиции транспортных средств. 

Часть 2 данной статьи не только закрепляет общую  
последовательность действий сотрудника полиции непо-
средственно перед вскрытием транспортного средства, но и 
определяет альтернативное, в исключительных случаях про-
тивоположенное общему правилу поведение.

Законодатель, имплементируя в норму части 2 статьи 
15.1 Федерального закона «О полиции» словосочетание «за 
исключением случаев» расширяет не только диапазон случа-
ев, связанных с нештатными ситуациями сотрудников поли-
ции, при вскрытии транспортного средства, но и обобщает 
исключительные случаи, при которых сотрудник полиции 
должен действовать без промедления (например, когда есть 
угроза жизни, здоровью сотруднику полиции, а также дру-
гих граждан и др.).

Данный приём обобщения, при определении исклю-
чительных случаев связан, во-первых, с назначением и спец-
ификой деятельности полиции и, во-вторых, с достижением 
требуемой гарантированности безопасности участников пра-
вовых отношений. 

Развивая положения о безопасности сотрудников поли-
ции, следует подробнее остановиться на конструкции статьи 
19 Федерального закона «О полиции». В части 2  указанной 
статьи субъект правотворчества избежал понятия «исключе-
ния». Однако по смысловому содержанию положения части 
2 статьи 19 и ее логической взаимосвязи с частью 1 статьи 19 
ФЗ «О полиции», а также употребляемому сочетанию слов: 
«право не предупреждать», – просматривается исключение 
из правила. И. А. Муравьев верно пишет, что в ряде случаев 
исключения не заключаются в номенклатурную форму [6, с. 
14].

Одной из причин, по которой, возможно законодатель 
не употребил лексические единицы, позволяющие обна-
ружить исключение является необходимость разгрузить 
содержательное наполнение части 1 статьи 19 вышеупомя-
нутой статьи, тем самым формально разделив общее – пра-
вило о порядке применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия и особенное – исключение, 
вытекающее из правила части 1 статьи 19 ФЗ «О полиции».

Интересной иллюстрацией содержания исключений 
в Федеральном законе «О полиции» выступают положения 

частей 1, 2 статьи 22 (Запреты и ограничения, связанные с 
применением специальных средств). По общему правилу 
сотруднику полиции запрещается применять специальные 
средства в отношении:

1) беременных женщин;
2) инвалидов;
3) малолетних лиц.
Однако законодатель в данной статье предусмотрел воз-

можность применить к указанным категориям лиц специ-
альные средства в исключительных случаях (курсив – М. Б.), 
среди которых: оказание данными лицами вооруженного 
сопротивления, совершение группового, иного нападения, 
связанного с угрозой жизни и здоровью, как граждан, так и 
сотрудника полиции. Аналогичное исключение содержится 
в части 5 статьи 23 Федерального закона «О полиции», свя-
занное с возможностью в исключительных случаях (курсив – 
М. Б.), применения сотрудником полиции огнестрельного 
оружия с производством выстрела на поражение в женщин, 
инвалидов, а также несовершеннолетних. 

Следует отметить, что законодатель в пункт 1 части 1 ст. 
22, а также в часть 5 статьи 23 закона «О полиции» ввёл изъ-
ятие-исключение, позволяющее легально отступить от пред-
усмотренных в законе запретов и ограничений. Данные при-
меры позволяют отметить конструкционный баланс, когда 
правило и предусмотренное исключение из него находятся в 
неразрывном и гармоничном единстве, тем самым отшлифо-
вывая норму права. 

В контексте комментируемых положений статьи 22, ста-
тьи 23 Федерального закона «О полиции», с одной стороны, 
указанный запрет защищает данную категорию, а с другой 
стороны, исключение из запрета [1, с. 85] позволяет сохра-
нить жизнь и здоровье сотрудника полиции от прямого про-
тивоправного посягательства указанных лиц. 

Исключения в Федеральном законе «О полиции» свиде-
тельствуют о дифференцированном подходе законодателя к 
регулированию деятельности полиции.  В свою очередь 
потребность в дифференциации обусловлена как обществен-
ными отношениями, так и их разнообразием и сложностью 
[8, с. 58].

Причиной указанного подхода выступает осознанная 
необходимость в специфическом, универсальном правовом 
регулировании взаимоотношений полиции и общества. 
Проведенный анализ отдельных положений закона «О поли-
ции» подтверждает, что всю многогранность служебно-опе-
ративных ситуаций невозможно подчинить исключительно 
правилу. Исключения, сосредоточенные в ФЗ «О полиции», 
позволяют сохранить баланс в таких вопросах как защита 
прав, свобод человека и гражданина, и укрепление законно-
сти в деятельности полиции, гарантии личной безопасности 
сотрудника полиции. 

Субъекту правотворчества в условиях многообразия 
общественных отношений, расширения и усложнения соци-
альных связей, разнообразия субъектов, являющихся участ-
никами различных процессов, объективно не представляет-
ся возможным (без некоторого требуемого абстрагирования в 
нормах права или предельной конкретизации, посредством 
исключений [14, с. 334-341]), урегулировать каждую потенци-
ально возможную ситуацию. Как верно отмечают Н. А. Вла-
сенко и М. В. Залоило, что сегодня есть чёткое представление 
о том, что законодатель должен придерживаться не только 
реалий современной действительности, но и мыслить страте-
гически, прогнозируя развитие, как государства, так и обще-
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ства [5, с. 86]. Абстрактность норм, содержащих исключения, 
усиливают прогностический эффект в законодательстве. 

В правовых нормах исключения выступают объектив-
ной закономерностью, неотъемлемой составляющей права, 
что позволяет адекватно  придать требуемую форму норме 
права [9, с. 10]. Однако при внедрении исключений в норму 
права необходимо руководствоваться такими категориями 
как разумность (оправданность), продуманность и выверен-
ность, в противном случае не избежать их избыточности и 
противоречивости в законодательстве.

Концентрация исключений в Федеральном законе «О 
полиции» свидетельствует о том, что исключения не толь-
ко объективируют в правовой материи состояние правовой 
действительности, но и создаёт модельные инструментарии, 
которые позволяют стратегически прогнозировать, пред-
упреждая возникновение, как неблагоприятных ситуаций, 
так и их последствий. 

Развитие современного законодательства должно осно-
вываться на опережающем правотворчестве как слаженном 
и бесперебойном процедурно-организационном механизме 
инновационного, технико-юридического конструирования 
форм правовой реальности [2, с. 84-85], вбирающем в себя 
весь арсенал, как средств, так и приёмов.

Исключения, являясь инструментом юридической тех-
ники (средством правовой дифференциации [16, с. 6]), обе-
спечивают реализацию основных направлений и принци-
пов  деятельности полиции. Используя исключение субъект 
правотворчества стремиться достичь такого качества законо-
дательного предвидения, при котором нормы права вберут в 
своё содержание требуемую гибкость [11, с. 6], эластичность 
и точностью, что позволит адаптировать законодательство 
под постоянно меняющуюся действительность в целом и 
оперативную обстановку в частности. 

Таким образом, исключения в праве как средство право-
вой дифференциации неминуемо приводят не только к необ-
ходимому расширению (а также конкретизации) диапазона 
регулирования, но и обогащению внутреннего содержания 
нормы права, а значит и допустимых возможностей уполно-
моченных субъектов. Тем самым, предоставленная сотрудни-
кам полиции возможность правового выбора поведения, при 
нештатной ситуации генерирует оптимальный баланс инте-
ресов всех субъектов правовых отношений. 
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Средства массовой коммуникации за прошедшие 20-30 
лет стали неотъемлемой частью жизни современного челове-
ка. На сегодняшний день практически каждый гражданин в 
развитий стране имеет доступ к всемирной паутине с посред-
ством портативных гаджетов, интерактивному телевидению, 
не говоря уже об обычном и при таком положении дел роль 
радиовещания по логике вещей должна неизбежно снижать-
ся. Тем более в пользу этого говорит и конкурентные преиму-
щества интернета и телевидения, которые воздействуют на 
больший спектр модальностей нежели чем радиовещание, 
которое мы можем ощущать только посредством слуха. Но 
необходимо отметить, что именно радио несмотря на то что 
оно является во многом архаичным по своей исторической 
природе нежели его более современные соперники, но тем 
не менее есть сферы в которых радио просто не заменимы. 
Речь идет в первую очередь о автолюбителях, для которых 
использование телевидения или тем более интернета сопря-
жены с опасностью попадания в автомобильную аварию. 
При использовании авторадио такая ситуация с большой 

толикой вероятности меньше. А если учесть, что автолюби-
телей в каждой развитой стране мира достаточно много, на-
пример в США их порядка 200 миллионов, а в России око-
ло 50 миллионов, то радио вполне себе имеет возможность 
успешно развиваться даже в XXI веке. 

Также ещё одним несомненным плюсом в радиовеща-
нии является тот факт, что слушание радио, как правило, не 
требует отказа от повседневных дел, его можно совместить 
и с производственной занятостью, и с бытовыми реалиями 
[1]. То есть у радио вещания большое количество разных це-
левых аудиторий. Отсюда следует очень простой вывод суть 
которого выражается в том что глубина развития радио ещё 
не пробита и на каждую группу слушателей необходимо соз-
давать свои радиовещательные каналы. Именно это и при-
влекает инвесторов создавать новые радиовещательные кана-
лы под конкретные целевые аудитории. Ведь именно радио 
обладает свойством избирательности и вещает именно на 
конкретную социальную группу. Телевидение является по 
большей степени более всеядным, что приводит к распыле-
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нию информации, транслируемой масс медиа, что снижает 
управленческие свойства данного СМИ. 

Также необходимо отметить коммерческую составля-
ющую радиовещания и телевидения, что также содержит в 
себе существенные положительные и отрицательные свой-
ства. Речь идёт о том, что любое средство массовой коммуни-
кации, существует в первую очередь за счёт рекламы. И лю-
бой рекламодатель хочет получить максимальный эффект и 
отклик от потраченных средств. Как известно такой эффект 
возможен в первую очередь если СМИ замкнуто на какую-
то одну целевую аудитории. В таком случае процент людей 
данной ЦА, который воспользовался рекламируемым про-
дуктом будет значительно больше нежели, чем у масс медиа, 
у которого размытая целевая аудитория. И исходя из этого, 
а также учитывая тот факт, что именно радио каналы веща-
ют на достаточно узкую целевую аудитории, то смело мож-
но утверждать, что рекламодателей у радио будет больше, а 
значит финансовая подпитка сохранится, что даст возмож-
ность именно рассматриваемому нами СМИ продолжить не 
просто своё существование, а и укреплять свое развитии и 
успешно соперничать с конкурентами. 

Ещё одним несомненным плюсом радио является тот 
факт, что человеческая природа устроена таким образом, 
что психика пытается перевести информацию, которая стала 
нашим достоянием в некую зрительную, осязаемую картин-
ку. Этот процесс абсолютно бессознательный и запускается 
нашей психики автоматически. Данная особенность физио-
логии позволяет очень сильно развивать человеческую фан-
тазию, воображение, что тем самым влияет и на формиро-
вания совершенно другого уровня мышления. Это в первую 
очередь очень полезно для современной молодёжи, так как 
представители данной целевой аудитории привыкли полу-
чать уже конечную информацию, которая попадает в долгую 
память, тем самым, не создавая плодородную почву для раз-
вития интеллектуальных качеств личности.

Также необходимо сказать, что радиовещание в отли-
чии от своих конкурентов, обладает как показывает практи-
ка, значительно большей оперативностью. Речь идет о том, 
что например, радио оборудование и аппаратура стоит как 
правило существенно дешевле, чем их аналоги в телевиде-
нии и поддерживать радиовещательный канал также менее 
финансово затратно нежели чем телевизионный. Благода-
ря тому, что в основе радио лежит пассивная природа, то с 
уверенностью можно сказать население не воспринимает его 
как раздражитель. Надо отметить, что у людей есть свои из-
любленные радиостанции, которые они постоянно слушают. 

Необходимо сказать, что радио обеспечивает прямой от-
клик от своей целевой аудитории. Речь идёт о том, что радо 
обладает свойством полностью завладеть вниманием своего 
слушателя, чем не может похвастаться ни одно другое сред-
ство массовой коммуникации. Такое качество обеспечивается 
с помощью высокого уровня «непосредственности» радио-
коммуникации.  Имеется ввиду, что слушатель прекрасно 
понимает, что большинство передач на радио осуществля-
ются в прямом эфире, и тем самым создается уникальный 
эффект повышения эмоционального уровня со слушателя-
ми, которые молниеносно переносят свое внимание на со-
общения, бессознательно наделяя их значительно большей 
важностью, чем  в случае с другими масс медиа. Более того 
данная эмоциональная вовлеченность неизбежно психоло-

гически увеличивает уровень доверия к той информации, 
которую транслирует радио. Данное свойство конечно со-
держит в себе не только положительные свойства, но и от-
рицательные, связанные с тем, что через повышение эмоци-
ональной важности может увеличиваться манипуляционная 
составляющая. Но надо отметить, что данные манипуляции 
могут присутствовать не только при радиовещании, но и по 
сути в любых других СМИ. Также необходимо отметить, что 
в случае если слушатель выбрал какую-либо радиостанцию 
то он уже тем самым оказал ей определенное доверие и в том 
числе и на тот контент, который транслирует данное СМИ. 

Ещё одним характерным свойством радио является тот 
факт, что эффект круглосуточного вещания с точки зрения 
влияния на аудиторию гораздо выше чем у телевидения 
так как в данном случае не требуется полной концентрации 
внимания субъекта, что позволяет оказывать воздействие на 
целевую аудиторию. Так, например культура радио транс-
ляций исторически сформировалась таким образом, что 
происходят постоянные повторы каких-либо событий или 
рекламы, что обеспечивает попадание информации в долго-
срочную память. Печатные СМИ не могут себе позволить та-
кого эффекта. Сложно себе представить, что человек утром 
прочитавший газету или журнал будет целый день с собой 
его носить и продолжать из раза в раз перечитывать какое-
либо новостное событие. 

Самым актуальным применением радио на сегодняш-
ний день, пожалуй, будет являться его активное использова-
ние студентами различных образовательных учреждений. На 
сегодняшний день во многих высших учебных заведениях есть 
своё собственное радио [2]. И это совсем неслучайно. На дан-
ный момент времени уже существуют разного рода исследо-
вания, которые подтверждают эффективность средств массо-
вой коммуникации в образовательном процессе. Масс медиа 
участвуют в формировании всевозможных навыков, знаний 
и компетенций а представителей молодёжи, а также зани-
маются социализацией подрастающего поколения. Помимо 
улучшения образования СМИ в альма-матер обеспечивают 
выполнение личностно-индивидуалистической функции. 
Она находит своё выражение в том что позволяет раскрыть 
потенциал обучающегося, развить его сильные стороны и 
продемонстрировать свои индивидуальные возможности. 
При этом надо чётко понимать, что именно сегмент радиове-
щания в студенческой среде раскрыт не полностью, нежели 
если его сравнивать с печатными СМИ. Надо отметить что 
«студенческое радио» вполне может компенсировать нехват-
ку тех знаний, которые востребованы современной жизнью и 
необходимы для успешной интеграции представителей мо-
лодого поколения в социум, а также для профессионального 
роста. Необходимо отметить, очень любопытный факт, кото-
рый дает основание говорить о большом потенциале разви-
тия радиовещания в студенческой среде. Дело в том, что и 
преподаватели и сами студенты являются ведущими разных 
программ на этом радио, и непосредственно принимают 
участие в создании разного контента. Все это безусловно обе-
спечивает увеличение интереса студентов у обучении. Ведь  
то что сделано своими руками всегда будет носить более 
высокую ценность. Радио вполне может работать круглосу-
точно через сеть Интернет, что обеспечит большую целевую 
аудиторию, что позволит в дальнейшем более эффективно 
развивать ВУЗ в целом. Например, это позволит привлекать 



ИвлиевП.В.,ФроловскаяЮ.И.

79

большее количество абитуриентов для поступления на буду-
щей год. Благодаря рекламным бюджетом радиоканал ВУЗа 
можно будет монетизировать, что привлечет дополнитель-
ный интерес и внимание обучающихся к своему детищу и 
процессу обучению. 

Также необходимо отметить, что деятельность современ-
ного радиоканала в ВУЗе обеспечивает наилучшее развитие 
личностных качеств обучающихся, формирование собствен-
ного мнения и аргументированной гражданской позиции, а 
также это позволяет обеспечивать интеграцию корпоратив-
ной культуры учебного заведения и создания духа единства 
внутри студенческого общества. 

Радио дает возможность в любом далеком уголке полу-
чать информацию художественного, научно-популярного, 
учебно-образовательного, технического и другого характера 
прямо «из первых уст», оперативно и высокого качества [3]. 

Ключевейший функцией радио, которая в конечном 
счёте позволяет констатировать факт объективной необходи-
мости существования радиовещания в будущем является то, 
что через исследуемый нами инструментарий происходит 
трансляция разных произведений искусств, таких как лите-
ратура, музыка и других. В практике радиовещания сосредо-
точен исключительный опыт аудиоадаптации разного рода 
художественных произведений. При этом надо понимать, 
что радио способно создавать на основе литературы музыки 
такие аудиопроизведения, которые имеют самостоятельную 
эстетическую или духовную ценность. Необходимо отметить, 
что радио во многом является проводником и репликатором 
культуры малых народов в субъектах России. Именно через 
радиовещание обеспечивается более масштабное транслиро-
вание культурных ценностей и традиций народов. Это про-
исходит по той простой причине так как федеральное теле-
видение является более унифицированным и едва ли может 
обеспечить передачу культурных традиций малых народов в 
общество в целом и ее реплицирование даже на уровня само-
го региона. А вот радио вполне может решить эту проблему 
куда более эффективнее. Ведь радио замкнута на конкретную 
целевую аудиторию, представители которой является актив-
ными слушателями.  

Также необходимо отметить ещё одно проявление ра-
дио - радиотеатр. Радиотеатр это инструмент по большей 
части являющейся способом развития детей и отчасти мо-
лодежи, содержащей в себе огромный потенциал развития. 
Так например радиотеатр обеспечивает развитие памяти и 
воображения у детей, обеспечивает воспитание правильной 
в грамматическом смысле и лексически обогащенной речи.

Данное исследование не было бы полным если не отра-
жало в себе и отрицательные стороны радиовещания. К со-
жалению радио несет в себе только звук, что для многих слу-
шателей является только лишь приятным фоновым шумом 
и не более того, а информация транслируемая через радио 
каналы не редко быстро забывается. 

 Ещё одним существенным минусом радио в отличии 
от телевидения является то, что в исследуемом нами инстру-
менте отсутствуют зрительные образы, которые позволяют 
наделять, транслируемую информацию эмоциями и ины-
ми красивыми целостными картинками. Узкий диапазон 
модальностей является безусловно самым существенным 
минусом радиовещания, который влечет по мимо всего про-
чего снижение творческого процесса. Безусловно подача ин-

формации через зрительные образы позволяет привлекать 
значительно большее количество людей, для участия в раз-
личных медиа проектов. Для успешного конкурирования с 
телевизионными проектами радио должно активно заим-
ствовать всевозможные средства такие как использование 
юмора, популярной музыки и применения звуковых эффек-
тов. 

Подводя итог всему вышесказанному можно уверенно 
утверждать, что такое относительно архаичное средство мас-
совой коммуникации как радио имеет все шансы быть вос-
требованным в XXI веке и быть абсолютно успешным, неся в 
общество развитие в разных сферах и много позитива.
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Горбунов М. Д.

Англо-американская правовая мысль подарила миро-
вой правовой науке выдающегося правоведа-позитивиста 
Джона Остина, вставшего у истоков правового позитивиз-
ма. Правовой позитивизм в последствии стал ключевым на-
правлением для континентальной правовой науки. Вместе 
с тем англо-американская юриспруденция в целом пошла 
по другому пути, построив свою методологическую базу на 
основе аналитической философии. Нередко данный путь в 
отечественном правопонимании воспринимается как анти-
позитивистский, что является значительным упрощением. 
Последние исследования довольно подробно познакомили 
отечественную науку с плеядой выдающихся англо-амери-
канских ученых позитивистов. Тем не менее, называя предста-
вителей правового позитивизма в российских исследованиях 
не определяется достаточно четно рамки самого направле-
ния. При этом решение вопроса следует ли считать право-
вой позитивизм целым направлением в англо-американской 
правовой мысли или это всего лишь совокупность отдельных 
специфичных теорий в рамках аналитической доктрины яв-
ляется важным для дальнейшего более глубокого понимания 
данной темы.

В данной работе не будут рассматриваться особенности 
становления аналитической доктрины в философии права, 
поскольку данная тема приобрела широкое освещение в от-
ечественной литературе [1; 5]. Известно, что аналитическая 
юриспруденция возникла на основе критики классических 
приемов формальной логики и научного позитивизма в 
целом при имплементации методов лингвистической фило-
софии в праве и критики командной теории приказов Ости-
на (как первого правоведа-позитивиста) [1; 5]. В последствии 
аналитическая методология стала основой для научного по-
нимания в англо-американской правовой парадигме. Однако 
ее формирования связано с именем Герберта Харта, сферой 
научного интереса которого являлась критика классического 
правового позитивизма.

Определяя статус англо-американского правового по-
зитивизма в правопонимании необходимо ответить на два 
связанных между собой вопроса:

Во-первых, следует ли выделять в рамках аналитической 
традиции позитивистское направление, либо она настолько 
специфична, что некорректно говорить о существовании об-
щих с континентальной доктриной категорий в правопони-
мании;

Во-вторых, является ли правовой позитивизм в англо-
американской правовой мысли локальным явлением ок-
сфордской школы права (исходя из персоналий авторов) или 
она занимает значительное место в общем научном дискурсе.

Отвечая на первый вопрос, нужно отметить, что ни в 
англо-американской правовой мысли, ни тем более в рос-
сийской, не сложилось достаточно четкого понимания, того 
на сколько аналитическая юриспруденция соотносится с по-
нятием «правовой позитивизм». Для российской правовой 
науки традиционно рассматривать правовой позитивизм в 
контексте континентальной правовой мысли с ее гносеоло-
гическими и онтологическими установками, в том числе ка-
сательно определения круга исследуемых вопросов данного 
направления и характера ответа на них. В данной связи не-
обходимо обратиться к вопросу соотношения правового по-
зитивизма и аналитического направления с позиции самой 
англо-американской правовой науки. Этот вопрос встал еще 
во время известной публикации «Понятия права» Герберта 
Харта, с которого принято начинать современную аналити-
ческую юриспруденцию [10, p. 99-105]. 

Сам Харт выделял ряд ключевых тезисов правового по-
зитивизма и указывал на некоторое их несоответствие полю 
аналитической юриспруденции. Если тезисы о праве как ко-
манде суверена, отсутствии связи между правом и моралью 
и недопустимости смешения формальной юриспруденции с 
иными научными вопросами являются универсальными, то 
тезисы о правовой системе как самодостаточной закрытой 
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системе, в которой смысл нормативной регуляции выводят-
ся из формальных правовых норм безотносительно влияния 
внешнего контекста и о иррациональности нравственных 
оценок и отсутствии у них эмпирической основы по его мне-
нию не нашли достаточно четкого отражения в аналитиче-
ском направлении и даже критикуемой им теории приказов 
Остина [9, c. 112; 4, c. 33].

Вместе с тем справедливо утверждать, что они харак-
терны для правового позитивизма как в масштабе мировой 
науки. И также следует не согласиться с самим Хартом, по-
скольку аналитическая юриспруденция явно содержит в себе 
позитивистские установки, учитывая ее генезис и основные 
исследуемые темы как на уровне концепции Остина, так и в 
рамках нового вектора развития англо-американской право-
вой мысли, предложенного Хартом. И действительно если 
взять определение правового позитивизма, признанного в 
российской науке, то становится понятно, что теория Харта 
является позитивистской как по кругу исследуемых вопро-
сов, так и постановке исследовательских задач и их решению. 

Юридический позитивизм как направление философии 
права отрицает необходимую концептуальную связь между 
правом и моралью, а также целесообразность ее установ-
ления, считает вопрос о том, что является правом и что им 
не является, вопросом социального факта, исходит из того, 
что методология юридической науки не позволяет познать 
объективно правильное естественное право или мораль, по-
скольку основывается на анализе фактов и не обращается к 
метафизическим вопросам [3].

Безусловно правовой позитивизм не является гомоген-
ным и включает в себя целый ряд теорий, отличающихся 
по содержанию, но являющимися при этом концептуально 
связанными по кругу центральных вопросов. Собственно, 
то, как на эти вопросы ответила англо-американская право-
вая мысль на уровне хартовской концепции свидетельствует 
о том, что направление в аналитической юриспруденции, 
представленное Хартом и в последствии его последовате-
лями является позитивистским. Отвечая на вопрос «какова 
предметная область изучения в правоведении?» Харт от-
метил, что таковым выступает действующие юридические 
нормы как социальный факт, отрицая лишь обязательность 
свойства принудительности права, указание на которое ха-
рактерно для классического и в несколько более сложной 
форме для отечественного правового позитивизма [8].

Такая постановка центрального исследовательского во-
проса стала в последствии основной для целого ряда свя-
занных концепций в англо-американской правовой мысли, 
выступивших оппонентами антипозитивистским направле-
ниям в аналитической юриспруденции. Безусловно нельзя 
отрицать обособленность аналитического позитивизма от 
континентального как минимум по методологии, однако от-
личаются они не по исследуемым вопросам, а по характеру 
поиска ответов на них. 

Для самой англо-американской правовой науки обще-
признанным стало то, что Герберт Харт стал одним из пер-
вых современных правоведов, сформировав прочную основу 
для развития позитивистского правопонимания, преодолев 
методологические ошибки и заблуждения классического 
правового позитивизма на базе аналитической философии 
[2, c. 298-320]. В результате благодаря ему в рамках оксфорд-
ской научной школы сформировалась масштабная полемика 
между его непосредственными учениками Джозефом Разом, 
Нейлом МакКормиком и Рональдом Дворкиным, а также ря-
дом других правоведов, например, такими как Лон Фуллер и 
Джон Финнис. Первые же (Раз и МакКормик) оставили наи-
более заметные концепции в рамках уже современного анг-
ло-американского позитивизма [17, p. 861-896; 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что позитивист-
ское правопонимание в англо-американской правовой мысли 
обладает собственной спецификой, поскольку развивалось и 

оформилось под влиянием британской аналитической фи-
лософии как направление аналитической юриспруденции, 
однако концептуально является частью позитивистского 
правопонимания в масштабе мировой науки. 

Второй вопрос связан с тем, следует ли считать право-
вой позитивизм в англо-американской правовой мысли ло-
кальным явлением оксфордской школы права, учитывая, что 
и аналитическая традиция а целом и ее позитивистское на-
правление, как было показано тесно связана с ней.

Действительно дальнейшее развитие правового по-
зитивизма во второй половине ХХ было связано в первую 
очередь с приемниками Харта – Джозефом Разом и Нейлом 
МакКормиком. При этом утверждение, что Раз и МакКор-
мик являлись учениками Харта обусловлено не только их 
связью с Оксфордом, в котором Харт долгое время был дека-
ном юридического факультета, но также преемственностью 
в определении ими направления собственных исследований, 
прямыми отсылка к Харту в их трудах и рефлексии научного 
творчества Харта [1]. Тем не менее позитивистское направле-
ние в англо-американской правовой мысли нельзя считать 
локальным изолированным явлением британской науки, по-
скольку это не соответствует контексту ее становления и раз-
вития, а также роли в правовой науке, о чем свидетельствует 
целый ряд обстоятельств:

1. Особенности биографии «столпов» современного анг-
ло-американского позитивизма – Герберта Харта, Джозефа 
Раза и Нейла МакКормика не позволяют в полной мере го-
ворить об их исключительно британском происхождении. 
Нейл МакКормик всю свою жизнь был шотландским наци-
оналистом и его правовые взгляды формировались в некото-
ром антагонизме по отношению к чисто английскому пра-
ву [15]. Джозеф Раз родился в Британской Палестине, а его 
первые работы были изданы на иврите, будучи сотрудником 
Еврейского университета в Иерусалиме. Правовед долгое 
время преподавал в Оксфорде, а последние семнадцать лет 
являлся профессором Колумбийского университета (США)1. 
Данные обстоятельства не позволяют называть Джозефа Раза 
в чистом виде британским правоведом, и, с другой стороны, 
подтверждают общезначимость его взглядов для англо-аме-
риканской правовой мысли в целом. Сам Герберт Харт хоть 
и британец, но довольно долго был приглашенным профес-
сором в Гарвардском университете, что во многом повлияло 
на его взгляды. В частности, на него значительно повлияли 
работы американского правоведа Оливера Холмса [11, p. 593-
629]. Новые современные англо-американские правоведы-по-
зитивисты (Скотт Шапиро, Андрей Мармор, Мэтью Крамер 
Жюль Коулман, Уил Валухов и др.) в своих работах во многом 
сконцентрированы на рефлексии правовых взглядах Харта, 
Раза и МакКормика, формируя новое правовое наследие на 
основе преемственности оксфордской школы.

2. В иностранной юридической литературе названные 
правоведы также рассматриваются в рамках общей англо-
американской правовой традиции, представляя ее позити-
вистское крыло [10, p. 99-105]. Необходимо отметить, что к 
осмыслению их правового наследия и сегодня обращаются 
ученые как Великобритании, так США, Австралии и Канады 
в контексте общетеоретических вопросов правовых систем, 
прикладывая их правовые воззрения к анализу националь-
ного законодательства и воспринимая их в контексте общей 
правовой догматики [16; 18]. Необходимо констатировать, 
что не существует никакого автономного дискурса по вопро-
сам и особенно критики правового позитивизма в Британии, 
отдельного от США и других частей англо-саксонского мира. 
Данное утверждение подтверждается не только оценками 
западных исследователей права [13, p. 31-48], но также сле-

1	 Раз	 Д.	 Автобиография.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://sites.google.com/site/josephnraz/	 (дата	 обращения:	
30.08.2022).
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дующими объективными обстоятельствами: во-первых, дис-
курс по вопросам правового позитивизма сформировался 
на фоне критики правоведов небританцев Дворкина (США), 
Фуллера (США), Финниса (Австралия); во-вторых, предме-
том непосредственного обсуждения стала общая теория пра-
ва, а также англо-американская правовая традиция в целом 
(например дискуссия Харта и Дворкина о статусе Консти-
туционного суда США [12]); в-третьих, осмысление конти-
нентального правового позитивизма в англо-американской 
правовой мысли происходило через научное творчество на-
званных правоведов позитивистов [14, p. 49-67].

3. Существующие отечественные исследования по дан-
ной проблематике осмысляют правовые взгляды рассматри-
ваемых в работе правоведов позитивистов именно в рамках 
англо-американского правопонимания как такового, о чем 
свидетельствует не только общий нарратив, но и само назва-
ние работ [2, c. 298-320]. Следует также обратить внимание на 
исследование Пищулина А. В. по тематике современного по-
зитивистского правопонимания, в котором англо-американ-
ский позитивизм как альтернативная парадигма континен-
тальному позитивизму рассматривается в первую очередь 
через взгляды британца - Герберта Харта. Однако, правовым 
взглядам Джозефа Раза и Нейла МакКормика в данной ра-
боте внимание не уделяется [6, c. 98-107]. В рамках историко-
философских исследований Герберт Харт и Джозеф Раз рас-
сматриваются в рамках единой аналитической парадигмы 
наравне с американскими и австралийскими правоведами 
[1; 5]. В рамках аналитической парадигмы также следует рас-
сматривать и Нейла МакКормика, но его взгляды на право 
в отечественной литературе исследованы в наименьшей сте-
пени. Вместе с тем, данный аргумент позволяет говорить о 
традиции описания англо-американского правового позити-
визма как направления, хотя и при нечетком его позициони-
ровании. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что хотя по-
зитивистское правопонимание в англо-американской право-
вой мысли не является столь широко распространенным как 
в континентальной правовой науке и обладает специфиче-
скими особенностями в виду иной аналитической методоло-
гии, однако тем не менее является сложившимся направле-
нием в правопонимании. Вместе с тем, англо-американский 
правовой позитивизм имеет локальную точку зарождения в 
рамках британской науки в среде оксфордской школы, од-
нако это не позволяет говорить о его локальном характере. 
Статус англо-американского позитивизма обеспечивается 
мощным потенциалом и активным научным вниманием 
концепций ее представителей. Правовое наследие правового 
позитивизма в англо-американской правовой мысли и мас-
штабная вовлеченность в научную полемику вокруг изуча-
емых им вопросов правоведов-неопозитивистов вкупе с по-
явлением новых позитивистов в США, Канаде и Австралии 
позволяет говорить о его статусе как значимом направлении 
современной мировой науки, родственным, но при этом в 
некоторой степени альтернативным континентальному и от-
ечественному правовому позитивизму. 
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Обратимся прежде всего к вопросу об определении по-
нятия налога в немецкой правовой доктрине. Значимость его 
решения несомненна, учитывая его большое практическое 
значение. Например, без ясного понимания того, что же со-
бой представляет налог, невозможно квалифицировать те 
или иные действия налогоплательщика как исполнение обя-
зательств по уплате налога или, напротив, как уклонение от 
этого.

Впервые легальная дефиниция понятия налога встре-
чается в «Имперском положении о налогах и иных плате-
жах» 1919 года, принятом в ходе правовых преобразований 
М. Эрцбергера. Звучит она следующим образом: «Налоги 
– это денежные выплаты, не являющиеся ответной услугой 
за какую-либо особую услугу, к которым правовое общество 
обязывает всех лиц, располагающих таким фактическим об-
стоятельством, с которым закон связывает финансовое обяза-
тельство» [4, с. 107]. Таким образом, немецкий законодатель 
акцентирует внимание на таких признаках налога, как его 
денежный характер, индивидуальная безвозмездность (без-
эквивалентность), общеобязательность и законность его взи-
мания.

Следует отметить, что в немецкой правовой доктрине 
вышеприведенное определение понятия налога, предложен-
ное видным германским ученым Отто Майером и восприня-
тое законодателем, почти не претерпело последующих из-
менений и сохраняет свою актуальность [14, с. 48], поскольку 
считается актуальным и удачным с точки зрения законода-
тельной техники, т.е. образцовым [8, с. 19].

Вместе с тем в литературе обоснованно указывается на 
отсутствие в обсуждаемом определении понятия налога упо-
минания о тех целях и задачах, для реализации которых, соб-
ственно, и осуществляются эти денежные выплаты. Об этом 
не говорится даже в самом общем виде. Из чего видно, что 

подразумевается исключительно фискальная цель, т.е. нало-
гообложение направлено единственно на пополнение казны 
государства. В дальнейшем эта исторически первая и самая 
очевидная цель налогообложения будет дополняться дру-
гими целями, с одной стороны, по мере осознания потреб-
ностей практики, с другой – под влиянием концептуальных 
установок.

Так, Д. В. Зорилэ высказывает мысль о наличии гибкого 
подхода к совершенствованию налогового законодательства 
Германии, основных принципов построения системы нало-
гообложения и, соответственно, функций налога в 60-е гг. 
прошлого века, и одновременно преемственности общей ча-
сти налогового права. Поскольку правовые предписания об-
разуют систему и не могут действовать изолированно друг от 
друга, усложнение налогового законодательства, в частности 
увеличение числа нормативно-правовых актов потребовало 
совершенствования других отраслей права, прежде всего 
уголовного и административного. Ослабление влияния либе-
рального направления налоговой правовой доктрины озна-
меновалось усилением публично-правовых начал, роли госу-
дарства в регулировании налоговых отношений [3, с. 86-96].

Обращает на себя внимание еще одно важное обстоя-
тельство: в налоговом законодательстве ФРГ наравне с поняти-
ем налога существуют законодательные дефиниции понятий 
«пошлина» и «сбор», что указывает на то, что законодатель 
эти три понятия предпочитает разграничивать. Более того, 
именно разграничение указанных понятий в правовой док-
трине считается достижением немецкой юридической науки 
и большой удачей сформулированных определений.

В налоговой правовой доктрине Германии изначаль-
но на первый план выдвигалась фискальная функция на-
логов, призванная обеспечивать покрытие потребностей 
государства. Налогообложение трактовалось, прежде всего, 
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как разновидность государственной деятельности. И имен-
но нуждами государства определялись основные принципы 
построения налоговой системы, ее структура и т.д. Правда, 
при этом налог мог пониматься также как инструмент для 
решения экономических задач. Т.е. на экономической функ-
ции налогообложения внимание хотя и не акцентировалось, 
однако фактически она также могла быть выделена [2, с. 55].

Со временем в науке стали рассматриваться и иные 
функции – как фактически реализуемые налоговой системой 
страны. Так, значительное внимание, уделяемое в Германии 
социальным проблемам, позволяет выделить как специфи-
ческие социальную, регулирующую [12, с. 134], стимулирую-
щую функции налогов.

Например, один из видных представителей германской 
финансово-правовой доктрины А. Вагнер утверждал, что на-
логи выступают не только средством покрытия финансовых 
потребностей государства, они одновременно с этим играют 
роль инструмента, позволяющего регулировать процесс рас-
пределения доходов и имущества, характерный для свобод-
ной конкуренции [15, с. 288]. Нетрудно заметить, что он ведет 
речь о регулирующей (распределяющей) функции налогов.

Стимулирующая функция особенно ярко проявляет 
себя при взимании экологических налогов, которым в Гер-
мании уделяется значительное внимание. Так, согласно не-
мецкой налоговой правовой доктрине, целью установления 
системы экологических налогов выступает не только попол-
нение бюджета (что составляет содержание традиционной 
фискальной функции налогообложение), а и стимулирова-
ние налогоплательщиков, формирование у них заинтересо-
ванности в исполнении обязанности по уплате налога [5, с. 
228-229]. В качестве мотива выступает общее благо – благо-
приятная окружающую среда, здоровье и благополучие на-
селения. 

Стимулирующая функция реализуется и при взима-
нии также налога на недвижимость. Так, он рассчитывается 
исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества 
и служит не только сугубо фискальным целям, как в отече-
ственной налоговой системе, а играет общеэкономическую 
роль. Ученые высказывают мысль о том, что восприятие по-
ложительного опыта Германии в этом вопросе и внесение 
соответствующих изменений в налоговое законодательство 
могло бы способствовать реальному увеличению налоговых 
поступлений в бюджет без какого-либо ущемления интере-
сов собственников недвижимого имущества – плательщиков 
налога на недвижимость [7, с. 230].

Анализ российских законодательных новелл в области 
налогообложения последних лет свидетельствует о том, что 
государство начинает больше внимания уделять социаль-
ным вопросам. Об этом говорят, например, предпринятые 
Правительством РФ меры поддержки в период пандемии от-
дельных категорий населения. Так, безусловным показателем 
проявленного интереса к благополучию населения является 
принятие ряда мер поддержки самозанятых, введение спе-
циального налогового режима для этой категории граждан. 
Результатом указанных мероприятий можно считать факти-
ческий «выход из тени», легализацию этого института, о чем 
говорит статистика, приводимая в литературе [6, с. 129-139]. 

И вместе с тем предпринятых мер явно недостаточно для 
того, чтобы говорить о реализации в полной мере социаль-
ной функции налогообложения. По-прежнему и в литерату-
ре, и в финансовых кругах продолжается дискуссия о введе-
нии пропорциональной шкалы. По мнению ее сторонников, 
подобная реформа позволила бы осуществить на деле идею 
социальной справедливости, поскольку плоская шкала идет 
вразрез с социальной функцией налогообложения и ущем-
ляет работников с низким уровнем дохода [1, с. 302]. В каче-
стве ориентира, по мнению авторов, можно было бы взять 
пропорциональную систему налогообложения в Германии, в 
которой, например, доход (общий доход супружеской пары) 
менее 9000 евро в год (попадающий в так называемую нуле-
вую зону) не облагается подоходным налогом. Доход от 9000 
до 14000 евро облагается по ставке от 14 % до 24 %, от 14000 
до 55000 евро – по ставке от 24 % до 42 %, от 55000 до 260000 
евро – по фиксированной ставке 42 % и наконец доход свыше 

260000 евро – также по фиксированной и самой высокой став-
ке 45 % [12, с. 21-35].

Следует отметить, что та же идея социальной справед-
ливости реализована при отмене в Германии налога солидар-
ности (Solidaritaetszuschlag), обеспечивавшего выравнивание 
экономического состояния восточной и западной частей 
единой Германии. Дело в том, что он был отменен «с осто-
рожностью»: его перестали взимать с около 90 % населения, 
т.е. практически со всего населения, за исключением налого-
плательщиков, обладающих сверхдоходом [9, с. 232-238] (так 
называемый план Олафа Шольца). 

Однако ряд авторов высказывает сомнения в целесоо-
бразности внедрения в отечественную налоговую систему 
пропорциональной шкалы. В частности, одним из аргумен-
тов являются опасения, что при таком существенном повы-
шении налоговых ставок значительная часть сверхдоходов 
богатых людей попросту уйдет в тень [10, с. 167-170].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущ-
ность и социальное предназначение налогов раскрывается 
через его функции. Выстраивая эффективно работающую 
систему налогообложения в государстве, необходимо пом-
нить об их разнообразии, соответственно выстраивать систе-
му так, чтобы налог как действенный рычаг регулирования 
общественных отношений мог работать в полную меру, мно-
гоканально.
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Вопросы изучения экстремизма в целом и политиче-
ского экстремизма в частности, а также связанных с ними 
проблем идентичности, толерантности, ответственности об-
суждаются довольно активно на протяжении последних де-
сятилетий как российскими учеными и практиками, так и 
зарубежными. Из чего следует, что экстремизм как социаль-

но-правовое явления вошел в нашу жизнь достаточно прочно 
и искоренить его пока что не удается. При этом разрабаты-
вается целый комплекс мер, при помощи которых возможна 
его минимизация. Существование экстремистских образова-
ний характерно не только для России, но и для других госу-
дарств мира. Эта проблема носит международный характер 
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и требует от всего мирового сообщества объединения усилий 
для борьбы с этим вызовом современности. 

Политический экстремизм связан с функционирова-
нием политической системы, ее институтов и, фактически, 
выступает нелегальной формой борьбы за власть, целью ко-
торой является изменение существующего государственного 
строя и сложившегося общественного порядка или их от-
дельных элементов насильственными методами.

Правовая регламентация рассматриваемого понятия на-
чала складываться достаточно поздно, только в начале 21 века. 
В результате, на международном уровне можно выделить два 
основных нормативных документа, в которых предпринята 
попытка сформировать терминологический аппарат:

- Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Евро-
пы «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских 
партий и движений в Европе» № 1344 от 29.09.2003 года, со-
гласно которой экстремизм представляет собой «форму по-
литической деятельности, явно или исподволь отрицающую 
принципы парламентской демократии и основанную на иде-
ологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, 
антисемитизма и ультранационализма» [1];

- Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, се-
паратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года: ««экстре-
мизм» - какое-либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, а также 
на насильственное изменение конституционного строя го-
сударства, а равно насильственное посягательство на обще-
ственную безопасность, в том числе организация в вышеука-
занных целях незаконных вооруженных формирований или 
участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соот-
ветствии с национальным законодательством Сторон» [2]. 

Интересно, что в рамках Организации объединенных 
наций терминологическим вопросам внимания не уделя-
ется, но разработан План действий по предупреждению 
насильственного экстремизма [3], разработанный в рамках 
принятой 8 сентября 2006 года Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных Наций [4]. 
В этом документе указывается, что «насильственный экстре-
мизм — явление многоплановое, которое не имеет четкого 
определения» (п. 2), но мировое сообщество в целом, и от-
дельные государства обязаны предпринимать меры право-
вого, организационного и иного характера по борьбе с ним. 
При этом особо подчеркивается, что самое пристальное вни-
мание необходимо уделять молодежной среде, которая фак-
тически является ресурсной базой экстремизма.

В России также разработана правовая база по борьбе с 
экстремизмом. В нее входят: Федеральный закон от 25.07.2002 
N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [5], в котором в ст. 1 «Основные по-
нятия» экстремизм рассматривается как синоним понятию 
экстремистская деятельность и раскрывается путем пере-
числения отдельных видов незаконной деятельности; «Стра-
тегия противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года» [6] - здесь появляется такое понятие как 
«проявления экстремизма», а вот само понятие экстремизм 
отсутствует; а также Уголовный кодекс Российской Федера-
ции [7], устанавливающий ответственность за преступления 
экстремистского характера; и Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях [8], определяющий 

ответственность за правонарушения экстремистской направ-
ленности.

Как следует из вышесказанного, однозначного легально-
го определения понятия экстремизм не разработано, в связи 
с чем возникают сложности с разграничением сходных поня-
тий, таких как терроризм и радикализм, которые также не-
достаточно четко сформулированы.

Доктринальных определений понятия экстремизм со-
держится достаточное количество. При этом зачастую дан-
ное явление рассматривается с точки зрения различных 
подходов, что также не дает возможности сформулировать 
единой емкой дефиниции.

В целом можно выделить два основных направления, 
толкующих экстремизм и причины его появления. В рамках 
первого подхода экстремизм рассматривается как социаль-
но-опасная деятельность, направленная на разжигание нена-
висти и вражды, нарушение прав и свобод граждан и т.п. Ав-
торы расходятся в определении базовых причин появления 
экстремизма и в классификации основных видов экстремист-
ских проявлений, но в целом их представления о данном яв-
лении созвучны [9], [10], [11].

Другие авторы [12], [13], [14] исходят из того, что не все 
действия, которые формально могут быть сведены к экстре-
мистским, являются противоправными. Они могут пред-
ставлять собой форму реализации прав и свобод человека и 
гражданина, но при этом отличаться в той или иной мере 
от существующей идеологии. И здесь может возникнуть 
обратная ситуация – «государственный экстремизм» - про-
извольный запрет на высказывание иных точек зрения на 
происходящие политические процессы, кроме тех, которые 
санкционированы самим государством.

Также необходимо отметить, что изучение понятия экс-
тремизм осуществляется представителями разных научных 
направлений: юристами (Лунеев В. В. [15], Фридинский С. Н. 
[16] и др.), политологами (Сергеев С. А. [17]), социологами, 
философами и психологами, что также не способствует вы-
работке единого подхода. 

Рассматривая экстремизм в качестве негативного соци-
ального явления в обществе, необходимо обратиться к тем 
мерам, которые международное сообщество и отдельные 
государства разрабатывают для его профилактики и борьбы. 
Набор мер достаточно широкий, но в данном исследовании 
хотелось бы остановиться на правовом воспитании молоде-
жи, так как данная деятельность является очень важной для 
формирования базовых знаний о праве, государстве, правах 
и свободах человека и гражданина, и способах их реализа-
ции.

Отмечая правовой нигилизм в качестве одной из при-
чин возникновения экстремизма, многие исследователи счи-
тают необходимым разработать систему мер его искорене-
ния, особенно в молодежной среде. 

Формирование развитой правовой культуры, высоко-
го уровня правового сознания крайне важно для создания 
гражданского общества и демократического правового госу-
дарства, которые обеспечат возможность высказывания раз-
личных мнений по поводу организации власти и системы 
управления без использования насильственных действий.

Правовое воспитание направлено на то, чтобы привить 
молодому поколению знания о нормах права, способах их ис-
пользования, законном и незаконном, допустимом и запре-
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щенном поведении. В результате воспитательной деятельно-
сти должны сформироваться правовые ценности, на основе 
которых будут приниматься самостоятельные, ответственные 
решения на основе норм права. Доктринальное определение 
правовому воспитанию можно представить следующим об-
разом: «Правовое воспитание, представляющее интегратив-
ный и длительный процесс, являет последовательное и си-
стематическое воздействие на студентов в процессе обучения 
в вузе с целью формирования и развития правовой культу-
ры» [18]. Таким образом, правовое воспитание выступает как 
целенаправленная деятельность государства, реализуемая в 
рамках молодежной и иной государственной политики для 
обеспечения условий развития личности как важного эле-
мента гражданского общества. Но это не единственная трак-
товка данного понятия [19], [20].

Легальное определение изложено в Федеральном зако-
не от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании…». В настоящее 
время понятие «воспитание» включает в себя «деятельность, 
направленную в том числе на развитие личности, ее социали-
зации на основе принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения к ... закону и правопоряд-
ку, человеку труда и … природе и окружающей среде» [21].

Правовое воспитание может воплощаться в различных 
формах: правовое просвещение, правовая пропаганда, пра-
вовое обучение, правовая практика.

Правовое просвещение и пропаганда осуществляют-
ся при помощи СМИ, которые распространяют правовые 
знания, формируют правосознание личности, определяют 
важность правомерного поведения. Правовая пропаганда 
также в наше время претерпела изменения относительно тех 
средств, при помощи которых она воздействует на населе-
ние. Если раньше она реализовывалась в: 

• устной форме – выступления различного рода (лек-
ции, беседы и т.п.), которые могут проводиться как «в жи-
вую» - субъект и объекты воздействия находятся рядом, что 
помогает субъекту правильно определять реакцию на свои 
высказывания, уровень интереса к выбранной теме и то, ка-
кое место заняло его выступление в душах слушателей, так и 
при помощи различных технических устройств;

• письменной форме – газеты, журналы, монографии, 
конкурсы.

Быстро меняющийся современный мир, цифровизация, 
охватившая все сферы жизнедеятельности людей, отразилась 
и на правовой пропаганде, которая также перестроилась на 
современные русла и «перешла» в мир виртуальный – сеть 
интернет. При помощи информационных технологий полу-
чить информацию намного быстрее, доступ к ней свободен и 
неограничен, что позволяет самостоятельно повышать уро-
вень правовой грамотности.

Что касается качества правовой пропаганды, то оно на 
протяжении трех десятилетий существенно не изменилось 
в лучшую сторону: наблюдаются массивы информации про 
совершенные преступления разного рода и отсутствие на-
казания по ним, предлагается непроверенная информация, 
которая не соответствует или не в полной мере соответствует 
законодательству и практике его применения, активно пред-
лагается информация, в которой рассматриваются пути «об-
хода» действующего законодательства. Блогеры и иные лица, 

создавшие себе определенную репутацию в сети интернет и 
пользующиеся доверием своих подписчиков, нередко рас-
пространяют неправовую информацию, которая может при-
чинить вред.

Соответственно, можно резюмировать следующее: пра-
вовая пропаганда будет действенным инструментом право-
вого воспитания только в том случае, если ее реализаторы 
будут подходить к своей деятельности ответственно и осу-
ществлять ее в рамках законодательства и с опорой на него. 
В обратном случае последствия такой пропаганды могут 
быть непредсказуемы. Отчасти, мы это можем наблюдать 
на протяжении длительного времени. Средства массовой 
информации зачастую крайне небрежно относятся к тому 
контенту, который они воспроизводят, что приводит к тому, 
что в умах населения формируется негативное отношение к 
праву, правоохранительным органам, возможности совер-
шения правонарушений и последствиям такого совершения: 
частые детективные сериалы с элементами фантастики, ибо 
криминалистика с теоретической и практической точки зре-
ния так далеко еще не продвинулась, создают миф о том, что 
все преступления могут быть раскрыты и для этого есть со-
ответствующие средства, а, значит, правоохранительные ор-
ганы не справляются со своими задачами и не обеспечивают 
должный уровень законности и правопорядка в обществе; 
постановочные судебные процессы, не всегда основанные на 
нормах процессуального права и т.п. Пропаганда в сети ин-
тернет вообще зачастую остается за пределами государствен-
ного регулирования.

Безусловно есть и положительное в деятельности право-
вой пропаганды. Создание правовых сайтов, в которых со-
держится общедоступный массив правовых актов, коммен-
тариев к ним, а также судебных решений является крайне 
положительным для повышения правовой грамотности.

Правовое обучение как форма правового воспитания 
предполагает активное взаимодействие обучающего и обу-
чающегося в рамках воспитательного процесса. Данный про-
цесс может осуществлять в учебных заведениях специализи-
рованного характера – колледжах, институтах, университетах 
по направлению подготовки Юриспруденция, а также в 
иных учебных заведениях. Естественно, что объем правовой 
подготовки значительно отличается у лиц, обучающихся в 
средне-специальных или высших юридических учебных за-
ведениях от всех остальных лиц.

Но в целях противодействия крайним негативным явле-
ниям, существующим в обществе, таким как экстремизм, до-
статочно и общих знаний о праве, правомерном поведении, 
юридической ответственности, чтобы критически относится 
к деятельности отдельных субъектов и организаций, цели 
которых противоречат базовым правовым установкам, суще-
ствующим в обществе.

Процесс обучения начинается в школе, когда закладыва-
ются базовые понятия о конституционном строе государства, 
системе государственных органов, роли права в обществен-
ной жизнедеятельности. 

В ходе обучения в высших учебных заведениях, студенты 
независимо от направления обучения обязаны освоить ряд 
универсальных компетенций, которые напрямую имеют от-
ношение к расширению правовой грамотности, например, 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-
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ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений, УК-11. Способен формировать нетерпимое от-
ношение к коррупционному поведению. Полноценное фор-
мирование указанных компетенций позволит обучающему-
ся получить минимальный набор правовых знаний, умений 
и навыков, которые позволят ему самостоятельно объектив-
но оценивать события, действия и явления с точки зрения их 
соответствия требованиям закона, принимать решения на 
основе полученных знаний. 

Важным средством правового обучения является разра-
ботка дополнительных образовательных программ правовой 
направленности, а также проведение систематических от-
крытых лекций, круглых столов по наиболее острым вопро-
сам юридического характера.

Получение правовой информации и знаний окажет су-
щественную помощь в понимании того, какие действия до-
пустимы и приемлемы в обществе, а какие запрещены и за их 
совершение предполагается юридическая ответственность.

Если применять правовые знания к совершению дей-
ствий экстремистского характера, то необходимо помнить, 
что за них действующим законодательством предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

Но в отсутствие четкого и однозначного определения 
экстремизму, расхождению в его трактовке в различных нор-
мативных актах, нужно четко понимать, какие конкретно 
действия представляют собой проявления экстремизма и на-
сколько они общественно опасны. Соответственно необходи-
мо понимать, какие критерии заложены в основу разграни-
чения преступлений и проступков; что представляет собой 
состав преступления и его элементы, а также какие наказа-
ния можно понести за совершенные действия.

В целом, нужно отметить, что ни Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Российской 
Федерации не содержат такого определения, как правонару-
шение/преступление экстремистской направленности. Это 
термины скорее носят политологический окрас или необ-
ходимы для ведения статистической отчетности [22]. Тем не 
менее ряд составов можно отнести к таковым. Например, ст. 
ст. 20.1, 20.3, 20.29 КоАП РФ, отдельные подпункты ст. ст. 105, 
111, 112, 115, 136 и т.д. УК РФ.

Особый интерес вызывает статья 282 УК РФ, в частности 
та ее редакция, которая существовала в период с 2014 г. по 
2018 г., когда ее части были дополнены указанием на соверше-
ние преступления с использованием информационно- теле-
коммуникационных сетей, в том числе «Интернет». Многим 
пользователям пришлось «натерпеться» из-за неосторож-
ных репостов и неудачных лайков [23]. СМИ публиковали 
большое количество материалов о необоснованных, ничем 
не подтвержденных обвинениях по ст. 282 УК РФ студентов, 
матерей и других лиц, высказавших свое мнение в Сети [24].

Именно в таких случаях важным становится высокий 
уровень правовой грамотности, умение правильно оценивать 
свои действия с точки зрения закона. Здесь можно согласить-
ся с точкой зрения К. Б. Мирзаевича [25], что люди с высо-
ким уровнем правовой культуры сами всегда уважают закон 
и подчиняются закону, и воодушевляют других действовать 
также. Наиболее социальные и политически активные граж-
дане принимают активное участие в том, что происходит в 
социуме на основе позиций гражданской ответственности 
перед государством и обществом.

Необходимо отметить, что молодежная среда крайне 
уязвима для проникновения различных радикальных взгля-
дов, идей, ценностей. Это связано, во-первых, с недостатком 
жизненного опыта, неопределенностью целей и ориенти-
ров, желанием обрести самостоятельность. Во-вторых, с тем, 
что сами экстремистские организации рассматривают эту 
группу лиц в качестве проводника их взглядов и идей, о чем 
свидетельствуют данные, согласно которым в среднем 80 % 
членов экстремистских и террористических организаций со-
ставляют люди в возрасте до 30 лет [26].

Заключение. Таким образом, можно прийти к следую-
щим выводам: 

1. Экстремизм и политический экстремизм – понятия, 
недостаточно однозначно определенные на законодательном 
уровне, что в практической деятельности не всегда позволяют 
правоохранительным и иным государственным органам пра-
вильно толковать действия определенных лиц, совершивших 
правонарушения как экстремистские или террористические. 

2. Молодежная среда представляет особый интерес для 
экстремистских организаций, а молодежь входит в группу 
риска быть вовлеченной в антиобщественную деятельность в 
том числе и насильственного характера.

3. Последовательный, логически выстроенный процесс 
правового воспитания молодого поколения приведет к фор-
мированию личности с четкими правовыми ориентирами 
и ценностями, с достаточно высоким уровнем правового со-
знания, которые позволят ей совершать правильный с точки 
зрения права выбор при осуществлении любых видов дея-
тельности.

4. Наблюдаемый на сегодняшний день процесс правово-
го воспитания требует пересмотра государственными орга-
нами власти молодежной, образовательной, информацион-
ной политики с целью приведения их к единым требованиям 
и стандартов области формирования общества с высокой 
правовой культурой.
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Новикова О. И.

Рудман М. Н.

В период обострения дискуссий о содержании пенси-
онной реформы представляется актуальным уточнить роль 
социальных прав как ведущего элемента системы всеобщего 
социального страхования, созданной в период системного 
кризиса индустриального общества в результате системного 
мирового кризиса первой половины ХХ века. Ответом наци-
ональных правительств на «вызов» времени, проявившийся в 
разрушительных явлениях резкого роста безработицы, общей 
неуверенности в завтрашнем дне, популярности тоталитарных 
идеологий стало утверждение на уровне конституционного 
национального законодательства и государственного регули-
рования экономики системы социального страхования. Позд-
нее правовые институты, оформившие функционирование 
данной системы, стали определяться как общечеловеческие 
ценности - права «второго поколения», реализация которых 
стала признаваться ответственностью всего мирового сообще-
ства. Но именно специфика их экономического содержания 
стала «ловушкой» для либеральной системы общечеловече-
ских ценностей, лежащей в основе формирования современ-
ной цивилизации, начиная с эпохи Раннего нового времени. 
Противоречием между экономическим обеспечением «вто-
рого поколения» прав и защитой свободы личности от пра-
вительственного произвола, конституционно оформленной в 
права «первого поколения», во многом и объясняется совре-
менный системный кризис новоевропейской цивилизации.

Необходимо подчеркнуть, что социальные права, для 
реализации которых правительства стран Западной Европы 
с конца XIX века развивают государственную систему соци-

ального страхования, объединены общим свойством необхо-
димости публичных расходов на их реализацию, что сразу 
ставит их в противоречие с практикой соблюдения фундамен-
тальных личных, гражданских и политических свобод. Прак-
тический опыт представителей стран с «развитым правопо-
рядком» [1, c. 11], имеющих длительный и трагический опыт 
формирования либеральной демократии эпохи всего Нового 
времени, показывал, что рост публичных расходов означает 
«дорогу к рабству», как позднее сформулировал все возникаю-
щие в результате реализации прав «второго поколения» про-
блемы Ф. Хайек. Еще в 1944 году в книге «Дорога к рабству» 
он определяет фашизм как развитую форму социализма. [2, 
c. 15] Специфика социалистической модели права, реализо-
ванной в СССР и предлагаемой советскими представителями 
в ООН при разработке положений Всеобщей декларации 
прав человека, заключалась в экономическом и политическом 
подавлении свободы личности. Обаяние такого подхода для 
поколений, переживших в конкретно-исторических условиях 
криминальную эпоху «первоначального накопления капита-
ла» и потому требовавших от государства гарантий экономи-
ческого выживания в том, что взамен экономической свободы, 
на практике означавшей вполне реальные шансы голодной 
смерти, например, от безработицы, система «социалисти-
ческого права» предлагала гарантии выживания индивида в 
обществе. Они обеспечивались гигантской бюрократической 
системой, фактически бравшей каждого индивида на содер-
жание путем всеобъемлющего учета. Такой подход трудно не 
принять в качестве универсального на фоне угрозы массовой 
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безработицы в индустриальных государствах мира. То есть си-
стемным ответом общества на вызовы массовой безработицы 
как следствия скомпрометировавшего себя уже к концу XIX 
века либерального конституционализма в формально-юриди-
ческом плане и стало развитие социальных прав, требовавших 
повышенных расходов со стороны производительной части 
общества.

Определение расходов на реализацию социальных прав 
как «публичных расходов» представляется более точным по 
сравнению с понятиями «государственных расходов» или 
«бюджетных расходов», поскольку помогает подчеркнуть 
сущность противоречия. Является ли право на содержание со 
стороны публичного субъекта, в роли которого выступает кон-
кретная форма публично-правового образования, призванная 
выражать публичные интересы, фундаментальным и универ-
сальным в достаточной степени для его закрепления во Все-
общей декларации как кодексе общечеловеческих ценностей?

Перечисленные в ст. 22-28 Всеобщей декларации пра-
ва являются развитием прав, сформулированных в первых 
конституциях Нового времени, то есть представляют собой 
юридическую конкретизацию ценности свободы личности. 
Именно фактическое обожествление свободы творчества са-
мостоятельной личности обеспечило стремительное развитие 
науки и технологическое обновление материальной базы жиз-
необеспечения общества Нового времени, что имело фунда-
ментальное значение для становления всей новоевропейской 
цивилизации, расширившейся к рубежу Новейшего времени 
до планетарных масштабов. Общей чертой прав «первого по-
коления», к числу которых относятся группы личных, граж-
данских, экономических и политических прав, фиксирующих 
запрет правительству на ограничение свободы личности в 
конкретных сферах общественных отношений, является мак-
симум экономичности для общества, то есть их реализация 
не требует публичных расходов. Комплекс социальных прав 
человека, обозначаемых понятием прав «второго поколения», 
экономически и юридически базируется на росте публичных 
расходов. Это делает неизбежным быстрый рост налогов в го-
сударствах с «развитым правопорядком», являющийся раз-
рушительным как с моральной, так и с экономической точек 
зрения. Такой путь государственного регулирования влечет за 
собой системный кризис общества, поскольку рост налогов 
ограничивает свободы налогоплательщика, теперь становя-
щегося творческим меньшинством, обязанным с точки зрения 
действующего в «социальном государстве» законодательства 
содержать все остальное общество в лице растущей государ-
ственной бюрократии и «бюджетников». «Хороших налогов 
не бывает». Это может быть «социалистическое государство» 
типа Советского Союза или «социальное государство» как Фе-
деративная Республика Германия, но суть кризиса от этого не 
меняется. Поскольку налогоплательщики в таком обществе 
оказываются в меньшинстве, то в рамках избирательных прав 
повлиять на рост налогового грабежа они уже не могут и един-
ственным выходом для них становится экономический сабо-
таж. Он может проявляться в морально обоснованном уклоне-
нии от налогов или нарастании экономической пассивности 
всего «среднего класса» как опоры политической демократии 
и научно-технического прогресса, но суть разрушительных по-
следствий для общества от этого не меняется. И это кризис той 
либеральной демократии, которая как, в первую очередь, си-
стема ценностей, основанная на абсолютном приоритете сво-
боды личности, является источником всех институтов «прав и 
свобод человека и гражданина». Рост налогов на реализацию 
социальных прав делает ценность свободы декларативной, 
поскольку производительная часть общества подавляется как 
прямо, путем принуждения к уплате налогов, о целесообраз-
ности которых уже не спрашивают тех, кто платит, так и кос-
венно, через растущее влияние многочисленной государствен-
ной бюрократии, которая неофициально получает все более 
неограниченное влияние в обществе, фактически устанавли-
вая свою диктатуру.

Становление индустриальной цивилизации, огромные 
материальные возможности которой позволили поставить во-
прос об удовлетворении потребностей для творческой саморе-
ализации каждого индивида в рамках мирового сообщества, 
произошло именно на основе безусловного признания ценно-
сти свободы творчества. Это целостная идеология, эволюци-
онировавшая от требования свободы мысли и основанной на 
ней свободы совести до свободы экономической деятельности 
и свободы распоряжения собственностью. На этом идеале, во-

площенном на практике в требовании максимального сниже-
ния налогов и контроле налогоплательщиков за публичными 
расходами, основана общественная система стран с «развиты-
ми правопорядками», и именно эта ее черта объясняет пере-
довой характер общественного строя, обеспечивающего путем 
творческой самореализации экономически активных индиви-
дов производство огромных ресурсов.

При господстве «социалистического права», при всем 
обаянии равенства, производительный класс оказывается в 
буквальном рабстве у государственной бюрократии, что и 
подчеркивал Ф. Хайек. Нет сомнения в том, что разработка 
и законодательное закрепление комплекса социальных прав 
является объективным и востребованным ответом на кризис 
индустриального общества, крайним проявлением которо-
го были как кровавые гражданские войны первой половины 
ХХ века, так и две мировые войны. Но юридическая фикса-
ция этих прав в конституциях и на уровне международного 
права имеет своим результатом кризис свободы индивида в 
обществе. Снижение стимула к экономической свободе как 
результат внедрения в конституционный порядок экономиче-
ски развитых государств обязательных и огромных публичных 
расходов является главной проблемой обеспечения конститу-
ционного строя в этих государствах. 

Понимание разрушительных для гражданского общества 
последствий введения обязательного характера государствен-
ных расходов, ведущих к росту произвола, сопровождающе-
гося падением социальной ответственности и компетенции 
государственной бюрократии, побуждало сторонников ли-
беральной идеологии противодействовать включению соци-
альных прав в содержание Всеобщей декларации. Но попу-
лярность идей государственного регулирования в результате 
борьбы с последствиями экономического кризиса, начавшего-
ся в 1929 году, дополненная опытом публичной мобилизации 
ресурсов для борьбы с нацизмом в государствах, учредивших 
Организацию Объединенных Наций, обусловила уравнение в 
содержании Всеобщей декларации прав «первого поколения» 
и «второго поколения». Первичность либерального подхода 
при разработке их универсального текста проявилась именно 
в формулировке социальных прав, предложенной президен-
том США Ф. Д. Рузвельтом. Она характеризовалась либераль-
ным определением основополагающих для человеческого 
общества интересов в форме «свободы от нужды» и «свободы 
от страха», включавших страх перед голодом и угнетением ра-
ботника со стороны работодателя.

Ценность свободы в классическом индустриальном обще-
стве только усиливается невыносимыми условиями выжива-
ния абсолютного большинства в лице наемных рабочих. И 
юридические институты социальных прав - прав «второго по-
коления» должны были защитить наемных работников и их 
семьи от этого угнетения. Нерешенной проблемой публич-
ного регулирования, призванного обеспечить экономическую 
эффективность и политическую стабильность, остались неиз-
бежные злоупотребления со стороны государственной бюро-
кратии, в случае закрепления социальных прав в качестве кон-
ституционных принципов, которые в обязательном порядке 
должно реализовывать государство за счет публичных расхо-
дов, ресурсы для которых оно будет принудительно отчуждать 
за счет ограничения экономической, а в итоге и политической 
свободы.
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Романовская Л. Р.  

Курзенин Э. Б.

Первая в Российской Федерации Конституция была 
принята почти 30 лет назад. За время её действия в текст не-
сколько раз вносились поправки. Они касались продления 
срока полномочий Президента и Государственной Думы, 
введения обязанности Правительства РФ ежегодно отчиты-
ваться перед Государственной Думой РФ (2008 г.), реформи-
рования судебной системы путем объединения Верховного 
и Высшего Арбитражного суда, а также расширения полно-
мочий Президента, связанных с назначением прокуроров и 
представителей в Совет Федерации Федерального Собрания 
(2014 г.). Названные поправки касались только отдельных ста-
тей и не носили системного характера. 

В январе 2020 года Президент внес в Государственную 
Думу законопроект «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти» [1], который предусматривал внесение в 
Конституцию РФ значительного числа поправок, касающих-
ся широкого спектра вопросов: от социальных гарантий до 
устройства и деятельности всех ветвей власти, всей полити-
ческой системы. Уже через три дня после внесения (23 янва-
ря) данный законопроект был принят в первом чтении, 10 
марта – во втором, а 11 марта – в третьем, окончательном. В 

следующие два дня прошло голосование в парламентах всех 
субъектов Российской Федерации, поправки были одобрены, 
14 марта закон подписал Президент. В тот же день документ 
поступил в Конституционный суд и 16 марта поправки были 
признаны соответствующими Конституции. Далее последо-
вало проведение всенародного голосования по вопросу одо-
брения вносимых изменений. По его результатам поправки 
вступили в силу.

Нельзя не отметить спешность, «экстренность» про-
веденной реформы. В Конституцию 1993 г. было внесено 
более 200 поправок [2], которые потребовали серьезной 
модернизации действующего законодательства. К концу 
2020 года во исполнение новых конституционных положе-
ний были приняты 17 законов, и внесены изменения в 136 
законов. 

Новая редакция Конституции РФ требует не только 
большой законотворческой работы по внесению изменений 
в действующее законодательства, но и глубокого научного ос-
мысления. В частности, обратимся к изменениям, затрагива-
ющим различные аспекты формы российского государства: 
форму правления, форму государственного (территориаль-
ного) устройства и политический (государственный) режим.
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Конституция РФ в 1 статье содержит указание только 
на республиканскую форму правления, но не на вид респу-
блики, что оставляет простор для научных дискуссий. Одни 
авторы выделяют только два вида республик: президентскую 
и парламентскую, и в таком случае относят Россию к пре-
зидентским республикам. Другие добавляют к этим двум 
видам третий – смешанную (президентско-парламентскую, 
полупрезидентскую) - и относят Россию к нему [3, 4]. Такой 
гибридный тип сочетает в себе признаки президентской и 
парламентской республик. Вид республики – это прежде 
всего вопрос баланса полномочий между президентом и 
парламентом. Конституционная реформа 2020 внесла в него 
свои коррективы. Ограничено число сроков, в течение кото-
рых одно и то же лицо может занимать должность Прези-
дента РФ (без учета числа сроков, в течение которых оно за-
нимало эту должность на момент вступления в силу данной 
поправки, т.е. официально произведено «обнуление» сроков 
правления ныне действующего Президента). Президенту РФ 
передано общее руководство Правительством РФ (п. «б» ст. 
83), что фактически означает, что именно Президент теперь 
возглавляет исполнительную власть. Признано, что Прези-
дент обеспечивает согласованное функционирование и взаи-
модействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти (ч.2 ст.80), а в эту систему включены не только госу-
дарственные органы, но и органы местного самоуправления.

Данные поправки, безусловно, отражают высокую 
степень концентрации власти в руках Главы государства, и 
по своей сути демонстрируют доминирующее положение 
Президента в системе публичной власти. Данное обстоя-
тельство, казалось бы, указывает на сдвиг модели респу-
блики в сторону президентской. Однако, в Конституцию 
также были внесены изменения, значительно повышающие 
степень участия Парламента (причем обеих его палат) в 
формировании Правительства. Теперь кроме утверждения 
кандидатуры Председателя правительства РФ в полномо-
чия Государственной Думы входит утверждение по пред-
ставлению Председателя Правительства РФ кандидатур его 
заместителей и федеральных министров, за исключением 
федеральных министров, которые назначаются Президен-
том РФ после консультаций с Советом Федерации (это ми-
нистры обороны, внутренних дел, иностранных дел, юсти-
ции, директор ФСБ, руководитель МЧС) (Ст. 83 и ст. 103 
Конституции РФ). Таким образом, обе палаты парламента 
теперь непосредственно участвуют в формировании состава 
Правительства, что указывает на смешанную (гибридную) 
модель республики. 

Таким образом, можно отметить, что реформа 2020 не 
изменила форму правления в России, однако усилила полно-
мочия Президента РФ по руководству исполнительной вла-
стью и полномочия парламента по формированию Прави-
тельства РФ. Наблюдается тенденция укрепления позиций 
президента в рамках формально полупрезидентской респу-
блики, еще больший перекос в системе разделения властей 
и оформление в ней лишь одной независимой ветви власти 
– президентской [5].

Что касается формы государственного (территориаль-
ного) устройства, то здесь конституционным новшеством, 
является возможность образования в соответствии с феде-
ральным законом федеральных территорий (ч.1 ст. 67). Это 
новый для России вид публично-правового образования, для 
которого предусмотрены экономическая самостоятельность, 
прямое федеральное финансирование, свои органы публич-
ной власти. Как отмечает А.А. Клишас, основными целями 

образования таких территорий служат «создание новейшей 
инвестиционной площадки, а также обеспечение безопас-
ности и обороны страны» [6]. На данный момент образована 
одна такая территория на основе принятого в декабре 2020 г. 
закона «О федеральной территории «Сириус» [7].

Закономерно возникает вопрос, придается ли им статус 
самостоятельного административно-территориального об-
разования в рамках существующих субъектов федерации, 
или законодатель подразумевает образование нового вида 
субъектов РФ? 

Конституционный Суд в своем заключении от 16 марта 
2020 года указал, что: «Положение о возможности создания 
федеральных территорий по своему буквальному смыслу 
не предполагает возможности образования федеральных 
территорий с приданием им статуса, равного статусу субъ-
ектов Российской Федерации, и не может расцениваться как 
противоречащее статье 5 Конституции РФ, исчерпывающим 
образом определяющей состав России как федеративного го-
сударства, а равно другим положениям глав 1 и 2 Конститу-
ции РФ, которые подлежат неукоснительному соблюдению 
федеральным законодателем при реализации указанной воз-
можности» [8]. 

Из нововведений и изменений, касающихся федератив-
ного устройства, необходимо отметить также введение 30 
представителей Президента (в том числе 7 пожизненных) в 
Совет Федерации, палату, традиционно представляющую 
в парламенте интересы субъектов РФ (ст. 95 Конституции); 
новые полномочия Президента по обращению в Конститу-
ционный Суд РФ по проверке конституционности законов 
субъектов РФ до их обнародования главой субъекта РФ (ст. 
125 Конституции); ликвидация конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ в связи с невключением их в систему су-
дебной власти на конституционном уровне (ст. 118 Консти-
туции РФ).

Общий характер этих изменений указывает на усиление 
тенденции централизации власти в рамках федеративных от-
ношений. Ведущий научный сотрудник отдела правоведения 
ИНИОН РАН, д.ю.н., проф. Умнова-Конюхова И.А., оцени-
вая конституционные новеллы, приходит к выводу, что они 
привели к «преобразованию федеративной государственно-
сти в гибридную форму, где имеет место тесное сочетание 
унитарных и федеративных начал в российской модели госу-
дарственного устройства при явном доминировании центра-
листских начал» [9]. 

 Третьим элементом формы государства является по-
литический (государственный) режим. Вопросы, связанные 
с особенностями политического режима в современной Рос-
сии, имеют остродискуссионный характер, так как существу-
ют некоторые противоречия между декларируемыми Кон-
ституцией демократическими принципами и реализацией 
этих принципов на практике.

Учитывая историческую преемственность основ госу-
дарственно-властных отношений, сложность процесса пе-
рестроения всей системы власти на новый для российской 
государственности демократический лад, обоснованной, на 
наш взгляд, является точка зрения, указывающая на сме-
шанный характер существующего режима, находящегося в 
процессе перехода от недемократического к демократиче-
скому. Такой режим сочетает в себе демократические нача-
ла и элементы авторитаризма. Такой режим политологами 
обозначается терминами «авторитарная демократия», «ги-
бридный режим», «управляемая демократия», «системная 
демократия» [10]. 



94

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

Реформа 2020 не продемонстрировала укрепления де-
мократических начал государственного строя, а скорее уси-
лила авторитарные. Под вопросом оказались принципы 
сменяемости власти, появились пожизненные должности, 
произошел явный перекос в сторону исполнительной, а 
точнее президентской власти, что еще больше разбаланси-
ровало систему разделения властей. Никаких инструментов 
действенного общественного контроля и механизмов ответ-
ственности власти перед обществом в конституционных по-
правках предусмотрено не было.

Обобщая вышесказанное, отметим, что конституцион-
ная реформа затронула все аспекты устройства и осущест-
вления публичной власти в России, в том числе и форму 
государства. Последствия проведенной реформы могут быть 
оценены только спустя время, но уже сейчас можно утверж-
дать, что общими тенденциями будут укрепление позиций 
президента в рамках формально полупрезидентской респу-
блики, усиление централизма в федеративных отношениях 
и превалирование авторитарных начал в авторитарно-демо-
кратическом (гибридном) режиме.
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КВОПРОСУПОЯВЛЕНИЯТЕРМИНА«МИЛИЦИЯ»ВОБЩЕСТВЕ,НАУРАЛЕ,ВXVIII-НАЧАЛЕXXВВ.

В настоящей статье авторы пытаются в историческом диапазоне рассмотреть вопрос, почему Советская власть, в лице 
местных Советов, при упразднении прежних органов власти вместо полиции для обозначения новых органов обеспечения 
правопорядка использовала термин «милиция». Милиция – это нерегулярные отряды вооруженных граждан, ополчение (напр., 
в России конца XIX — начала XX в. иррегулярные войска, предназначенные для несения полицейской и конвойной службы на 
территории собственного проживания и обеспечения правопорядка на дорогах и поселениях волости).

Надо отметить, что термин милиция не был новым в словестном обороте жителей уральских слобод и волостей. Еще с 
XVIII века на окраинах Российского государства для защиты своих поселении и обеспечения правопорядка жители избирали 
сторожей, десятских и членов милицейских кордонов из числа проживающих в поселении обывателей. Так обеспечивалась 
легитимность и поддержка этих представителей. Они были  родственниками и друзьями, к которым можно было обратиться за 
помощью.

В 1917 году власть вновь использовала милицейские дружины для обеспечения порядка в поселках и уездах Российских 
губерний. Милицейские дружины вновь стали формироваться на выборной основе в поселениях и заводских поселках. Это 
было своего рода участием населения в управлении государством.
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ONTHEQUESTIONOFTHEAPPEARANCEOFTHETERM“MILITIA”INSOCIETY,INTHEURALS,INTHEXVIII-
EARLYXXCENTURIES

In this article, the authors try to consider in a historical range the question why the Soviet government, represented by local Councils, 
used the term “militia” instead of the police to designate new law enforcement agencies when abolishing the former authorities. Militia 
are irregular detachments of armed citizens, militia (for example, in Russia of the late XIX – early XX century irregular troops designed to 
carry out police and convoy service on the territory of their own residence and to ensure law and order on the roads and settlements of 
the parish).

It should be noted that the term militia was not new in the verbal turnover of residents of Ural settlements and volosts. Since the XVIII 
century, on the outskirts of the Russian state, to protect their settlements and ensure law and order, residents have elected watchmen, 
desyatsky and members of police cordons from among the inhabitants living in the settlement. Thus, the legitimacy and support of these 
representatives was ensured. They were their relatives and friends to whom they could turn for help.

In 1917, the authorities again used militia squads to ensure order in the villages and counties of the Russian provinces. Militia squads 
again began to be formed on an elective basis in settlements and factory settlements. It was, in a way, the participation of the population 
in the governance of the state.

Keywords: elected positions, militia, police, parish, Soviet power.

В настоящий момент в обществе не утихаю споры, о 
переименовании Советской милиции, к которому привыкли 
представители старшего поколения, на новый термин – по-
лиция. Споры возникаю по сути вопроса, что раньше появи-
лось, и почему Советская власть на заре своей государствен-
ности обратилось к термину «милиция», чтобы обозначить 
новый вид правоохранительных органов. 

В настоящей статье мы попытаемся объяснить на при-
мерах архивных документов, почему Советская власть обра-
тилась к термину «милиция» при обозначении новых орга-
нов правопорядка.

Надо отметить, что вопросами истории Советской ми-
лиции были посвящены работы разных авторов, таких как: 
Р.С. Мулуаева [15], Ю.С. Кобзов [8], Петров А.В. [13], Абра-
мовский А.А. [1, с. 156-163] и многие другие исследователи. 
Надо так же отметить, что к этому вопросу мы обращались 
неоднократно в своих исследованиях правоохранительных 
органов [1]. Как правило, исследователи раскрывают вопро-
сы исторического развития определенных органов в опреде-
ленном регионе или территории.

В настоящей статье мы постараемся объяснить причину 
использования термина «милиция» представителями Со-
ветской власти для обозначения новых правоохранительных 
органов.

Милиция – это нерегулярные отряды вооруженных 
граждан, ополчение (напр., в России конца XIX — начала XX 
в. иррегулярные войска, предназначенные для несения поли-
цейской и конвойной службы на территории собственного 
проживания. С 1709 года в различных документах упомина-
ется ландмилиция в России. В 1713 году поселённые полки на 
засечных линиях реорганизованы, и называются впредь ланд-
милицией (земской милицией, милицией), пример: Украин-
ский корпус, Закамская ландмилиция, и так далее [27].

Но самым древним термином, который появился на 
Руси, может считаться «Милиция». В Московском государ-
стве он использовался еще со времен Новгородской респу-
блики. Свое новое звучание термин «милиция» получил в 
XVIII века, когда его стали присваивать поселенным войскам 
на линиях обеспечения, т. е. на границах Московского госу-
дарства. Впервые термин «милиция», или территориаль-
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ная милиция («ландмилиция»), был использован Петром 
I в 1709 г. для обозначения воинских подразделений, сфор-
мированных из местного населения для обороны южных 
рубежей государства. В 1713 г. ландмилиция была упоря-
дочена и реорганизована для более эффективной защиты 
от набегов степняков. Из ландмилиции был организован 
лейб-гвардейский Измайловский полк. С 16 января 1769 г. 
все ландмилицкие полки предписано именовать полевыми, 
притом конные – драгунскими, пеший – пехотным (но назва-
ние по пригородам им оставили [26, с. 16-17]. 

Закамская ландмилиция учреждена императрицей Ан-
ной Иоановной в 1736 г. для защиты от казахов и башкир 
Оренбургского края. Она существовала до 1796 г., Сибирская 
ландмилиция на южной границе Сибири существовала в 
1761-1771 гг., Смоленская ландмилиция – с 1765 до 1775 гг. 
[25, с. 142.]. Ландмилиция также называлась «земской ми-
лицией», или просто «милицией». Ландмилицкие полки в 
соответствии с некоторыми документами относились к регу-
лярной армии, затем их стали относить к местным войскам.

К примеру, в 1751 г. в момент покупки Иваном Мо-
соловым земель вдоль реки Уфалейка для строительства 
нового железоделательного завода обсуждался вопрос ох-
раны и обороны завода от башкирцев и степняков. И было 
принято решение: в связи с отсутствием войск оформить 
вблизи завода три заставы ландмилиции. Предлагалось 
сформировать эти подразделения из семей «рудознатцев», 
которые должны были искать руду для завода и одновре-
менно вести наблюдение за территорией и тем самым 
охранять ее от нападения. Так же на дорожных трактах и 
высоких горах учреждались посты из выборных с оружи-
ем и приспособлениями для сигнализации. Примерно так 
оформились первые милицейские подразделения из чис-
ла вольных работников на Урале.

Получилось, что на Урале в одно и то же время суще-
ствовали подразделения как полиции, так и милиции. Это 
было обусловлено особенностями цивилизационного разви-
тия региона. На Урале в XVIII–XIX веках существовала так на-
зываемая «горнозаводская цивилизация». Тут не действовали 
гражданские власти, потому что Горнозаводские поселения 
Урала были полностью военизированы. За провинности за-
водской народ судили военным судом, горные инженеры 
имели офицерские звания, жизнь в поселках регламентиро-
валась горным уставом и т.д.

В начале XVIII века на Урале началось новое заводское 
строительство. Уральские леса прочесывали рудознатцы от 
казны и предприимчивых заводчиков. От прежних погостов, 
острогов, деревень, почтовых и ям они разведывали новые до-
роги и места для новых заводов вблизи рек и предполагаемых 
рудников. Позже к этим местам отправлялись приписанные 
крестьяне или колодники, а также военные для поддержания 
порядка. Все перечисленные категории образовывали новое 
сообщество без родственных связей и традиций. Отсутствие 
легитимных выборных представителей наталкивало устрои-
телей на мысль об устройстве жизни в новом пункте по воен-
ному образцу, и с этой целью старались включить выборные 
органы. Такое устройство могло решить проблему управляе-
мости, поддержания порядка и обороны. Так, в своих замеча-
ниях о Сибири А. М. Корнилов пишет: «Молодых и здоровых 
из числа ссыльных обращали в милицейское войско, чтобы 
они служили там, где это необходимо, тем самым обраща-
ли в военных, каторжных, приписных и выходцев из других 
категорий населения, живущих по военному уставу для обе-
спечения порядка» [24]. 

Получалось, что поселения при заводах и рудниках, 
пристанях жили по Горному уставу, а управляли ими горные 
офицеры, как правило, выходцы из других территорий и у 
которых еще не было родственных и иных связей во вновь 
образовавшемся обществе. Чтобы как-то удержать трудовой 
люд в подчинении, представители власти прибегали к силе 
военных и в силу этого организовывали быт новой общины 
по военному образцу. И это приводило к тому, что вся жизнь 
на заводах напоминала уставной распорядок. И именно во-
енные первыми стали выполнять полицейские функции при 
заводах Горного правления, не взирая на сложившиеся тра-
диции и порядки. Центральная власть это поощряла. Так, 
именно император прямо указывал, что надо делать в поли-
цейской части на заводах. Это известно со слов самого В. де 
Геннина, что незадолго до отъезда на Урал император устно 
поручил ему «все худые порятки, которые к заводам против-
ны, исправить и изследовать» и «особливо послать ко обре-
тающемъся на оных заводех управителем указы, чтоб они… 
были во изправлении дел заводов и при розыске виновных 
послушны» [3]. 

Для выполнения наказа государя исправных людей не 
хватало, и поэтому на Урале в XVIII веке вернулись к опы-
ту Московской Руси. Вблизи от заводов для предотвращения 
нападения местных башкирцев и ногайцев выставлялись ми-
лицейские кордоны. Это были свободные люди, несшие ка-
раульную службу на заимках у проезжих дорог и мостов. Так, 
вблизи Уфалейского завода на трех заимках рядом с печами 
для выделки угля были организованы три милицейских по-
ста. Один – на старой Иткульской дороге, вблизи «Большого 
камня», другой – на старом Сибирском тракте у горы Теплой, 
а третий – в верховьях реки Суховяз для охраны прииска по 
добыче золота. За выполнение охранной функции им выде-
лялись деньги от горного правления Уральских и Сибирских 
заводов, а от местной власти выделялись лучшие покосные 
угодья для личного хозяйства и казенных лошадей из завод-
ских караванов с железом или золотом. Покосные угодья 
были необходимостью в лесной местности. Так, в разговор-
ном языке уфалейцев появился топоним «милицейские сте-
пи». В настоящее время на севере Верхнеуфалейского округа 
лежат «милицейские степи». Этот топоним появился еще в 
XVIII веке и существует по настоящее время [4, с. 56.].

На юго-востоке, на границах Уфалейского округа на-
ходятся «Казачьи болота». Данное место было отведено ка-
закам Уйской крепостной линии местным правлением для 
охоты. Крепостная линия заканчивалась у заводских земель 
горного правления. Администрация заводов иногда при-
глашала казаков для наведения порядка на заводах. В силу 
этого обстоятельства заводские недолюбливали казаков. Во 
избежание хозяйственных столкновений на охоте на покос-
ных угодьях между казаками и мастеровым людом местных 
заводов местная власть заводского правления разделила зем-
ли тех и других территориально.

На юге округа, где когда-то проходила старая Казанская 
дорога, есть источник, по размерам маленький, но с чистой 
и студеной водой. В начале прошлого века в народе данный 
источник, из которого вытекает речка, называли «Ключик ис-
правника» [2]. 

Старожилы рассказывали, что, когда исправник Екате-
ринбургского уезда выезжал на Уфалейские заводы, любил 
останавливаться у ручья для отдыха и приема пищи. Позднее 
у этого места было организовано целое поселение, описан-
ное как генеральский прииск, а речку стали называть Гене-
ралка в честь организатора Уральского горного правления 
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Уральских и Сибирских заводов. Этим организатором был 
генерал-майор В. де Геннин, но стоит отметить, что сам В. де 
Геннин на ключике не был, однако в мировосприятии живу-
щих людей любой приезжий в мундире воспринимался не 
иначе как генерал. Поэтому и народная молва закрепляла 
такое событие в пересказах и сказаниях [4, с. 34].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на 
территории Урала в момент строительства заводов и после-
дующего развития из народной среды формировалась мили-
ция из народа для защиты своих домов и мирной жизни. Как 
указывалось в различных семейных архивах, это были свои, 
которые были иногда родственниками, друзьями многих 
представителей поселка или слободы, волости.  И это отли-
чие милиции от полиции у народа формировалось веками, 
годами и десятилетиями, что в свою очередь побудило боль-
шевиков, захвативших власть в 1917 году, обратиться к понят-
ному среди народа термину – «милиция».

Временное правительство издало 6 марта 1917 г. поста-
новление о расформировании прежних органов правопо-
рядка: корпуса жандармов, департамента полиции. Была 
провозглашена замена полиции народной милицией, кото-
рая переходила в ведение органов местного самоуправления 
[15, с. 63]. Необходимо отметить что создание милицейских 
отрядов горнозаводской местности было уже явлением обы-
денным. Еще в народе остались воспоминания о милицей-
ских кордонах на трактах и заимках по периметру заводского 
округа для обеспечения безопасности.

Характерной особенностью подобных вооруженных 
формирований, создававшихся Советами, было отсутствие в 
них полноценного штата постоянных профессиональных ра-
ботников. Эти формирования соединяли в себе как функции 
охраны общественного порядка, так и военные функции. Ра-
бочая милиция рассматривалась как общественная самосто-
ятельная вооруженная массовая организация, осуществляю-
щая охрану общественного порядка [15, с. 63].

Правовую основу применения термина милиция дало 
постановление правительства Советской Республики от 28 
октября 1917 г. «О рабочей милиции» [23]. В постановлении 
не было четких указании о проведении преобразований в 
виде конкретных форм и формирований. Указывались лишь 
векторные направления развития. Это объяснялось, пре-
жде всего тем, что авторы постановления руководствовались 
программным положением о замене полиции всеобщим 
вооружением народа, который сможет навести порядок и 
поддержать его на своей территории. Основной организаци-
онно-политической формой реализации этого положения 
были Советы - массовые организации трудящихся, которые 
осуществляли государственную власть. Данное постановле-
ние не обозначило правового положения милиции, ее место 
в системе государственных органов, однако оно предписыва-
ло создать рабочую милицию как орган, отличный от воен-
ной и гражданской власти и от прежней буржуазной мили-
ции [14, с. 140-146].

Правовые основы организации и деятельности мили-
ции определялись в постановлении Временного правитель-
ства «Об улучшении милиции» и во «Временном положении 
о милиции», утвержденных 17 апреля 1917 г. [22]. Милиция 
представляла собой исполнительный орган государственной 
власти.

Но при этом на местах (за исключением городов) она 
подчинялась уездному земству. Уездное земское собрание 
решало, сколько необходимо иметь участков и милиционе-
ров в уезде и в каждом населённом пункте, сколько средств 

отпускать на их содержание. Должность начальника мили-
ции замещалась одним из членов уездной управы.

Екатеринбургское уездное земство указывало, что в 
милицию нужно привлекать людей настойчивых, непри-
миримых к недостаткам, а для борьбы с наиболее тяжкими 
преступлениями – людей опытных, абсолютно надежных и 
беспристрастных [21, с. 8].

В первые месяцы существования советской власти го-
родах Урала и Западной Сибири революционный порядок 
поддерживался путем введения милицейской и красногвар-
дейской повинности [20, с. 12]. 

Важным свидетельством создания Советами рабочих и 
крестьянских депутатов вооруженных формирований трудя-
щихся является анкета, разосланная весной 1918 года НКВД 
в губернские и уездные Советы. Одним из вопросов анкеты 
был вопрос: «Вводится ли всеобщее вооружение народа» [19, 
с. 30].

Следует обратить внимание на то, что среди вооружен-
ных формирований трудящихся, несших охрану обществен-
ного порядка на Урале и в Западной Сибири значительное 
место имели отряды Красной гвардии. Она оказывала суще-
ственную поддержку в деле защиты Советской власти. Поэто-
му при формировании Красной гвардии в регионе за основу 
принимался классовый подход и приоритет безусловно от-
давался рабочим. Так, в постановлении Комитета РСДРП(б) 
Верхне-Уфалейского волости Екатеринбургсккого уезда 
Пермской губернии «Об организации Красной гвардии» от 
7 января 1918 года и постановлении общего собрания чле-
нов РСДРП(б) Верхне-Уфалейского завода «Об организации 
Красной гвардии» от 11 января 1918 года прямо предлагалось 
профессиональным союзам (фактически на них возлагалась 
функция подбора отвечающих жестким требованиям кадров 
и их вооружения) взяться за организацию Красной гвардии 
[12, с. 250-251] на местах. Организатор первых красногвардей-
ских отрядов в Верхнем Уфалее И.П. Фокин, комиссар И.А. 
Палкин, Я.С. Шахмотов (представитель ЧКа) стали органи-
затором и первых отрядов милиции Верхнеуфалейской во-
лости [13, С. 93].

Для формирования отрядов вернулись к старому обы-
чаю выборов представителя от общества. Как во времена 
организации поседении на Урале Советская власть обрати-
лась к выборам обывателей для службы в милиции. Мили-
цейские дружины формировались по профессиональному 
профилю или от поселения. В волостных поселениях при 
заводах с населением до десяти тысяч человек она устанав-
ливалась из расчета на каждые 500 проживающего взрослого 
населения отнесенных к категории рабочих или крестьян из-
бирался один дружинник, а с населением более тысячи про-
живающих взрослого населения — на каждую тысячу один 
дружинник. При этом как в давние времена милицейская 
дружина должна была содержаться за счет казны от поселко-
вого общества [10, с. 104]. 

Подводя итог, нашим размышлениям и сопоставляя, 
исследуемые материалы, мы можем с уверенностью сказать, 
что новая власть в лице Советов в начале ХХ века при сло-
ме старого буржуазного аппарата управления была вынуж-
дена вернуться к прежним обычаям поддержания порядка, 
которые исторически возникли в давние времена и по своей 
сути были народными. Так, уездная и волосная полиция при 
упразднении на местах заменялась выборными милицейски-
ми дружинами, сформированными на выборной основе из 
числа местных обывателей. Сами дружины, для придания 
им легитимности от народа, формировались на выборной 
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основе, что уже прижилось в поселковых обществах с момен-
та их возникновения этих поселении в XVIII века. Это под-
тверждают статистические данные местных архивов об орга-
низации милицейских дружин [7, с. 76-78]. Советская власть 
для укрепления своего авторитета использовала органы и 
понятия, которые были на слуху у населения и не были ре-
волюционными в понимании применяемой терминологии.

Пристатейный библиографический список

1. Абрамовский А.А. В борьбе с преступностью… 
(Правоохранительные органы Урала в первый год 
советской власти). - Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ 
МВД России, 2008. - 176 с.

2. Евсеев И.В. Социально-правовые проблемы введе-
ния новых выборных должностей на муниципаль-
ном уровне // Историческая наука и историческое 
образование в условиях глобальных трансформа-
ций. Материалы XXV всероссийских с междуна-
родным участием историко-педагогических чтений. 
- Екатеринбург, 2021. - С. 173-181.

3. Евсеев И.В. Правовые институты общественного 
управления XVII-XX вв. в реалиях современного 
применения. // Организационно-правовые основы 
экономической безопасности субъектов хозяйство-
вания в условиях новых вызовов внешней среды: 
проблемы и пути их решения. Сборник материалов 
Международной научно-практической конферен-
ции. Под общей редакцией Н.В. Мальцева. - Екате-
ринбург, 2021. - С. 83-93.

4. Евсеев Т.И., Евсеев И.В. Топонимика Верхнеуфалей-
ского округа в интерпретации исследователей и жи-
телей города. - Екатеринбург: Пиджаков А. В., 2016. 
- 70 с.

5. Евсеев И.В. Полиция и общество Урала. 300 лет вза-
имодействия / [И. В. Евсеев, Т. И. Евсеев, С. В. Слу-
кин, А. Р. Алексеева. - Екатеринбург: Пиджаков А. 
В., 2018. - 219 с.

6. 06 Мая 1798 г. Расписание для учреждаемой в Ека-
теринбурге полиции, принятое городской думой. 
Государственный архив Свердловской области. 
(ГАСО) ГАСО. Ф. 8, Оп. 1, Д. 77, Л. 11.

7. Доклад начальника уездной милиции Верхнеураль-
ского – Троицкой земской управе. Государственный 
архив Оренбургской области ГАОО.Ф.11, Оп.1, Д. 8, 
Л76-78.

8. Кобзов Ю.С., Коваль И.И., Кузнецов В.А., Вестник 
Челябинского государственного университета. - 
2019. - № 2 (424). - Философские науки. Вып. 51. - С. 
108-113.

9. Косицын А.П., Мулукаев Р.С., Биленко С.В. и др. 
Советская милиция: история и современность, 1917-
1987 / Под ред. А. В. Власова. - М.: Юрид. лит., 1987. 
- 456 с.

10. Государственный архив Пермского края (ГАПК) ФР. 
59, Оп. 1, Д. 12 Л. 104.

11. Бельдина О.Г. Большие данные: основные направле-
ния правового регулирования // Сборник статей по 
итогам III Новосибирского международного юри-
дического форума. В 2-х частях. - Новосибирск, 2021. 
- С. 354-359; Борьба за Советскую власть на Южном 
Урале. (1917-1918 гг.): Сборник документов и мате-

риалов / [Редколлегия: П. Г. Агарышев и др.]. - Челя-
бинск: Кн. изд-во, 1957. - 484 с.

12. Объединенный государственный архив Челябин-
ской области ОГАЧО. Ф. 1249, Оп. 1, Д2.

13. Петров А.В. Проблемы организации Советской ми-
лиции на Урале и в Западной Сибири в 1917-1918 
гг. // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. - Серия: Право 206. № 13. - С. 140-146.

14. Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я. Советская милиция: 
этапы развития / Под ред. А. П. Косицына. - М.: Б. 
и., 1985. - 148 с.

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Архив 
Златоустовского городского округа» (АЗГО). Ф. 11. 
Оп. 1. Д. 4, Л. 2.

16. Корнилов А.М. Замечания о Сибири / сенатора Кар-
нилова. - Санкт-Петербург: печатано в тип. Карла 
Крайя, 1828. - 104 с.

17. Михельсон А.Д. Объяснение 25 000 иностранных 
слов, вошедших в употребление в русский язык, с 
означением их корней. - М., 1865. - 361 с.

18. ГА РФ, Ф. 393, Оп. 3, Д. 7. Л. 30.
19. Биленко С.В. Советская милиция России: Органи-

зация сов. рабоче-крестьян. милиции РСФСР и ее 
деятельность по охране рев. порядка (1917-1920 гг.; 
Акад. МВД СССР. - М.: Акад. МВД СССР, 1976. - 96 с. 

20. Государственный архив Пермской края (ГАПК). Ф. 
44. Оп. 1, Д..8, ГАПК. Ф. 167. Оп. 2. Д. 7.

21. Постановление НКВД и НКЮ об организации совет-
ской рабоче-крестьянской милиции (инструкция). 
13.10.1918 г. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13721 
(01.08.2022)

22. «О рабочей милиции». Собрание узаконений и рас-
поряжений правительства за 1917-1918 гг.» № 1. от 
1 декабря 1917 г. Отдел первый. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://istmat.org/node/27762 
(20.03.202).

23. Корнилов, А. М. Замечания о Сибири / [соч.] сена-
тора Карнилова. - Санкт-Петербург: Печатано в тип. 
Карла Крайя, 1828. - 104 с.

24. Указ от 31. 08. 1771 г. Собрание (1649-1825): Том 42, 
- С. 142.

25. Указ от 16. 01. 1769 г., ПСЗ. - Т. 18. - № 13230; Военный 
сборник. - 1874. - № 5. - С. 16-17.

26. Михельсон А.Д. Объяснение 25 000 иностранных 
слов, вошедших в употребление в русский язык, с 
означением их корней. - М., 1865. - С. 200. 

27. Бурлака С.Н. Государственно-частное партнерство 
как форма социально ориентированного инвестиро-
вания // В сборнике: Финансовые и правовые аспек-
ты социально ориентированного инвестирования. 
Материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции. - Екатеринбург, 2021. - С. 20-24.



99

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

ГАЗИЗОВАЛейсанМахмутовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Института права 
Башкирского государственного университета

СОВЕТСКИЙФЕДЕРАЛИЗМИНЕКОТОРЫЕАСПЕКТЫСТАНОВЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИБАШКОРТОСТАНВКАЧЕСТВЕСУБЪЕКТАСОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются некоторые историко-правовые факторы становления 
советского федерализма. На этой основе анализируются обстоятельства формирования 
Башкортостана как автономного субъекта советского федеративного государства. 
Исследование вопросов советского федерализма и особенностей становления Республики 
Башкортостан в качестве субъекта советской федерации с историко-теоретических позиций 
актуализируется на современном этапе государственно-правового развития России. 
Анализ теоретических проблем позволяет установить научные основы предмета правового 
регулирования в субъектах федерации.

Ключевые слова: правовое регулирование на уровне субъекта федеративного 
государства, Советская Российская Республика, автономные образования, конституция, 
автономная республика.

GAZIZOVALeisanMakhmutovna
Ph.D. in Law, associate professor of Theory of state and law sub-faculty of the Institute of Law of the 
Bashkir State University

SOVIETFEDERALISMANDSOMEASPECTSOFTHEFORMATIONOFTHEREPUBLICOFBASHKORTOSTANASA
SUBJECTOFTHESOVIETFEDERATION

The article examines some historical and legal factors of the formation of Soviet federalism. On this basis, the circumstances of the 
formation of Bashkortostan as an autonomous subject of the Soviet federal state are analyzed. The study of the issues of Soviet federalism 
and the peculiarities of the formation of the Republic of Bashkortostan as a subject of the Soviet Federation from historical and theoretical 
positions is actualized at the present stage of the state and legal development of Russia. The analysis of theoretical problems makes it 
possible to establish the scientific foundations of the subject of legal regulation in the subjects of the federation.

Keywords: legal regulation at the level of a subject of a federal state, Soviet Russian Republic, autonomous entities, constitution, 
autonomous republic.

Газизова Л. М.

Становление правового регулирования на уровне субъ-
екта федеративного государства связано с их образованием в 
качестве национально-государственных членов федерации. Ис-
следователи российского федерализма создание основ федера-
тивной государственности относят к 1918-1936 годам. Вместе с 
тем некоторые ученые при изучении природы российского го-
сударства еще в начале XX столетия выделяли такие элементы 
федеративности, как автономия и самоуправление, основанные 
на некотором соглашении [1, с. 138]. Федерализм в России объ-
ясняется ее многонациональным составом населения, а также 
большой территорией страны, которая нуждается в эффектив-
ном распределении властных управленческих полномочий, 
включая нормотворческие.

В первую очередь в качестве средства решения нацио-
нального вопроса выступало провозглашение в 1917 г. Рос-
сийского федеративного государства. Российская государ-
ственность, ослабившись после революций, первой мировой 
войны, начала утрачивать свои унитарные позиции. Сепа-
ратистские тенденции усиливались многонациональностью 
Российской империи, ростом национально-освободительных 
движений, провозглашением советской властью права наро-
дов на свободное самоопределение. 4 декабря 1917 г. Украин-
ская Советская Республика и 18 декабря 1917 г. Финляндия 
объявили свою независимость. В январе 1918 г. III Всероссий-
ский съезд Советов рабочих, солдатских и красноармейских 
депутатов объявил Российскую Советскую Республику феде-
рацией, в результате чего была принята резолюция «О фе-
деральных учреждениях Российской Республики», в пункте 
первом которой говорилось: «Российская Социалистическая 
Советская республика учреждается на основе добровольного 
союза народов России, как Федерация советских республик 
этих народов. Центральная Советская власть обязана следить 
за соблюдением основ Федерации и представляет Россий-
скую Федерацию Советов в целом. На центральную власть 
возлагается также проведение мероприятий, осуществляе-
мых лишь в общегосударственном масштабе, причем, одна-
ко, не должны быть нарушаемы права отдельных, вступив-
ших в федерацию областей» [2, с. 15].

Как федерация советских национальных республик Совет-
ская Российская Республика учреждалась на основе свободного 
союза свободных наций Декларацией прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа, которая вошла составной частью в Кон-
ституцию РСФСР 1918 года [3].

Формирование автономных образований носило как на-
циональный, так и территориальный характер. Таким образом, 
можно определить, что этнический подход породил деклара-
цию о приоритетном учете интересов титульной нации при 
определении вопроса о форме, создаваемой на территории ее 
проживания национально-государственного (или националь-
но-территориального) образования [4, с. 135].

В феврале-мае 1918 г. появились первые автономные ре-
спублики в составе России, еще не имевшие всех признаков 
сформировавшегося статуса субъектов федерации. Процесс го-
сударственного строительства автономных областей, автоном-
ных республик и других автономий складывался постепенно 
[5, с. 99]. Все республики обладали возможностью осуществлять 
правовое регулирование, имели свою конституцию, которая 
закрепляла ее права как суверенного субъекта федерации. Фе-
деральные органы не участвовали в утверждении Конституции 
республики, ее принимала сама республика, в чем выражается 
статус республики как субъекта федерации. Законотворческой 
компетенцией не обладали остальные территории РСФСР, ко-
торые в различное время именовались как губернии, области, 
уезды, края, волости, национальные округа и автономные об-
ласти. 

В контексте этого вопроса ученые разделили понятие ав-
тономии на законодательную (политическую) и администра-
тивную [6, с. 337].  Соответственно, к законодательной автоно-
мии относились автономные республики, к административной 
причислялись автономные области и национальные округа, 
обладавшие только правом управления. С этим не соглашал-
ся Б.В. Щетинин и отстаивал тезис о том, что право издания 
подзаконных нормативных актов имеют автономные области 
и национальные округа, при этом способные осуществить не 
только функцию управления, но и правотворчества [7, с. 108]. 
Ведь, неслучайно в названии административной автономии 
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есть слово «административная», что позволяет сделать вывод о 
том, что издание подзаконных актов является более характер-
ным не для субъектов федерации, а для административно-тер-
риториальных единиц. Ученые выделяют следующие признаки 
субъекта федерации: наличие территории, состояние субъекта 
федерации в федеративном государстве, обладание государ-
ственной властью и осуществление ее посредством собственных 
государственных органов, наличие предметов ведения, системы 
законодательства, официального наименование и собственных 
государственных символов [8, с. 13]. Следует отметить, что не 
всегда некоторыми исследователями четко выделяется система 
законодательства субъектов федерации.

Конституции автономных республик по Конституции 
РСФСР (1925 г.) должны были предварительно утверждаться 
ВЦИК, а уже окончательно Всероссийским съездом Советов. 
Советские исследователи государства отмечали, что утвержде-
ние конституции АССР не ограничивает официально провоз-
глашенный суверенитет автономной республики, а является 
актом признания.

Также необходимо отметить, что до 1937 года ни одна из 
Конституций автономных республик не была утверждена ука-
занными органами власти РСФСР. Что же касается других со-
юзных республик СССР (УССР, БССР, ЗСФСР), то только в 
Украине был утвержден основной закон Молдавской АССР [9, 
с. 191].

Возникает вопрос: почему не были утверждены конститу-
ции автономных республик в РСФСР? Исследователи данной 
проблемы выделяют следующие причины. Во-первых, в неко-
торых республиках к созданию проектов конституций не при-
ступали (Хорезмская и Бухарская народные советские респу-
блики). Во-вторых, ряд АССР были преобразованы в союзные 
республики (Туркестанская АССР). В-третьих, руководители 
ряда АССР стремились превратить автономную республику в 
союзную республику (БАССР, ТАССР).

Рассмотрим более пристально третью причину на приме-
ре БАССР. Конституция Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики была утверждена 27 марта 1925 
года V Всебашкирским съездом Советом [10, с. 814]. Далее эта 
Конституция БАССР должна была, утверждена ВЦИК, после 
чего вносится на окончательное утверждение Всероссийским 
съездом Советов [11, с. 256].

Поэтому 5 октября 1925 года Президиум ВЦИК РСФСР 
принял постановление о создании комиссии из представите-
лей ЦИКов автономных республик во главе с членом ВЦИК. 
Комиссия приступила к работе в начале 1926 года при отделе 
национальностей ВЦИК. Но нужно обратить внимание на то, 
что Конституция РСФСР 1925 года была принята 11 мая 1925 
года (спустя почти два месяца после утверждения Конститу-
ции БАССР), а конституции в других автономных республиках 
РСФСРФ были разработаны значительно позже (например 
основной Закон Татарской АССР был принят VI Всетатарским 
съездом Советов 13 марта 1926 года) Поэтому для рассмотрения 
Конституции БАССР ВЦИК выделил из комиссии подкомис-
сию по Башкирской АССР).

Подкомиссия ВЦИК завершила изучение Конституции в 
апреле 1926, и предложила: 

– исключить статьи 1-19, 21, 32,52,60,66 по разным мотивам. 
(например, статьи 1-19, как повторяющие ряд статей Консти-
туции РСФСР 1918 года (то есть не действующей конституции);

– внести дополнения, изложения и редакционные исправ-
ления к 49-и статьям.

Например, ст. 30-ю проекта изложить в следующей ре-
дакции: «Съезду Советов и ВЦИК БАССР принадлежат право 
издания общих амнистий и право частной амнистии в соответ-
ствии со специальным на этот предмет законодательством Со-
юза СССР и РСФСР».

– ввести 7 новых статей (пример: ст. 59 «Народные комис-
сариаты БАССР: финансов, труда, рабоче-крестьянской инспек-
ции, торговли, Центральный совет народного хозяйства- явля-
ются органами одноименных наркоматов РСФСР»);

– принять 20 новых статей без изменений [10, с. 817-864].
Таким образом, подкомиссия, указав на ряд изъянов про-

екта конституции, наметила направления и способы ее совер-
шенствования.

Следующий этап - доработка проекта и его утверждения 
ВЦИК и Всероссийским съездом Советов. Для предваритель-
ного рассмотрения проектов конституций автономных соци-
алистических республик РСФСР в марте 1926 года была обра-
зована по постановлению Президиума специальная комиссия. 
Она должна была вносить проекты конституций на утвержде-
ние во ВЦИК и на Всероссийский Съезд Советов. Однако соз-

дание конституций в ряде автономных республик затянулось, 
и комиссия 17 августа 1926 года приняла решение об отсрочке 
рассмотрения проектов конституций автономных республик. 
В последствии работа комиссии не возобновлялась и проекты 
конституций автономных республик не были направлены во 
ВЦИК для их утверждения.

Но почему же процесс утверждения проекта Конституции 
БАССР был прерван, хотя основной Закон был разработан на 
год решение, чем в других АССР? на наш взгляд, основной при-
чиной не утверждения ВЦИКом Конституции БАССР 1925 года 
явилось стремление ее авторов преобразовать Башкирскую 
автономную республику в Башкирскую союзную республику. 
Ведь пример налицо: в сентябре 1924 года создается Туркмен-
ская Советская Социалистическая Республика (бывшая Турке-
станская АССР в составе РСФСР).

Весьма показателен тот факт, что в проекте Конституции 
БАССР название «Башкирская Социалистическая Советская 
Республика» целенаправленно и сознательно используется в 
противовес названию «Башкирская Автономная Социалисти-
ческая Советская Республика». Доказательствам служит то, что 
понятие БССР в проекте основного закона употребляется 93 
раза, а понятие БАССР - всего 6 раз (в самом названии докумен-
та и еще только в 4-х статьях) [10, с. 827]. 

Это стремление заметила и подкомиссия ВЦИК. Поэтому 
и была внесена следующая поправка в текст проекта: «В ст. 21-й 
проекта после слова - «Башкирская» включить слово «Автоном-
ная». Эту поправку внести в текст всех статей проекта, в которых 
встречается наименование Башкирской республики» [10, с. 817-
864]. 

Желание преобразовать автономную республику в союз-
ную республику было характерно не только для Башкирской 
АССР, но и для других автономных республик РСФСР. Напри-
мер, в проекте Конституции Автономной Татарской Социали-
стической Советской Республики термин «автономная» упоми-
нается четыре раза: в самом названии этого документа и в трех 
статьях. А в тексте проекта основного закона ТАССР (по объему 
она больше, чем проект Конституции БАССР, ибо состоит из 
пяти разделов, восьми глав и трех статей) превалирует термин 
«Татарская Социалистическая Советская Республика» [12].

После прекращения работы специальной комиссии 
ВЦИК 17 августа 1926 года на некоторое время приглушилось 
распространение о пересмотре статуса ряда автономных респу-
блик, преобразовав их в союзные республики. Но данная про-
блема, вскоре вновь проявилась, вызвав гораздо больший к себе 
интерес, чем в 1925-1926 годы. 
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Органы местной власти являются важным элементом 
системы управления на любом этапе развития государства. 
Именно органы местного самоуправления обеспечивают не-
посредственное взаимодействие власти и населения, решают 
различные бытовые, социальные, культурные вопросы кон-
кретного города или поселка. В советский период развития 
государственности местный аппарат управления подвергал-
ся неоднократным изменениям. Особенно сложным и про-
тиворечивым был начальный этап создания местных органов 
власти, которые, несмотря на отсутствие опыта и профессио-
нальных кадров, должны были обеспечить руководство под-
ведомственными им территориями.

В Забайкалье создание советского аппарата власти и 
управления началось с ноября 1922 года, так как в период с 
1920 по 1922 г. на территории Забайкалья и Дальнего Востока 
существовала Дальневосточная республика. В ДВР управле-
ние городами осуществляли городские собрания уполномо-
ченных. С ноября 1922 г. после ликвидации ДВР и вхождения 
Забайкалья и Дальнего Востока в состав РСФСР началась ре-
организация местных органов власти и управления [9, с. 208]. 
В период с ноября 1922 г. по март 1923 г. была создана си-
стема революционных комитетов - временных чрезвычайных 
органов - которые впоследствии заменялись советами.

В Забайкалье и на Дальнем Востоке первыми были соз-
даны городские советы, а затем уже были проведены выбо-
ры в остальные советы. «Положение о Советах губернских, 
уездных и заштатных городов и поселков городского типа» 
предусматривало организацию городских советов в городах 
с населением более 10 тысяч жителей1. Ввиду низкой числен-
ности населения в Забайкалье в апреле 1923 г. были созданы 
горсоветы только в двух городах - г. Чите и г. Верхнеудинске. 

В результате районирования Дальневосточная область 
в 1926 г. была преобразована в Дальневосточный край, раз-

1	 Положение	 о	 Советах	 губернских,	 уездных	 и	 заштатных	 горо-
дов	и	поселков	городского	типа,	утв.	Постановлением	ВЦИК	от	
26.01.1922	г.	//	СУ	РСФСР.	-	1922.	-	№	10.	-	Ст.	90.

деленный на 9 округов, из них два округа - Читинский и 
Сретенский - на территории Забайкальской губернии [8, с. 
3]. Высшими органами власти в округах и районах являлись 
съезды советов, а в период между съездами – исполкомы и 
их президиумы. Завершение экономического районирова-
ния, в результате чего были упразднены уездные и волостные 
органы, привело к расширению задач городских советов, к 
изменению форм и содержания их деятельности. В соответ-
ствии с Положением ВЦИК от 1925 г. городские советы стали 
создаваться во всех городах2. На основании этого положения 
в Забайкалье были созданы горсоветы в Нерчинске, Сретен-
ске и Петровском Заводе [3]. Из состава членов горсовета 
избирались президиумы, включавшие от 7 до 9 человек. В 
Читинском горсовете был создан также и малый президиум, 
организация которого была вызвана большим количеством 
вопросов, поступавших на рассмотрение президиума горсо-
вета. 

По Положению 1925 г. горсоветы являлись высшей 
властью в пределах своей территории, им предоставлялось 
право решать вопросы благоустройства городов. Положение 
предусматривало передачу в ведение горсоветов важнейших 
объектов коммунального хозяйства, городского транспорта. 
Важное значение имел декрет ВЦИК «О коммунальных пред-
приятиях и сооружениях, подлежащих ведению отделов 
коммунального хозяйства местных исполнительных комите-
тов (городских Советов)»3. Декрет расширял права городских 
советов в области руководства коммунальным хозяйством 
и промышленностью. Но на практике горсоветы Забайка-
лья не могли эффективно руководить вследствие отсутствия 
бюджетной самостоятельности. Так, из всех горсоветов Чи-

2	 Положение	о	городских	советах,	утв.	Постановлением	ВЦИК	от	
24.10.1925	г.	//	СУ	РСФСР.	-	1925.	-	№	91.	-	Ст.	661-662.

3	 О	коммунальных	предприятиях	и	сооружениях,	подлежащих	ве-
дению	отделов	коммунального	хозяйства	местных	исполнитель-
ных	комитетов	(городских	Советов),	утв.	Постановлением	ВЦИК	
от	2.08.1926	г.	//	СУ	РСФСР.	-	1926.	-	№	50.	-	Ст.	384.
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тинского округа свой бюджет на 1.10.1926 г. имели только 
Читинский и Петровско-Забайкальский горсоветы. 

В 1927/28 гг. было принято ряд постановлений, которые 
предусматривали обязательное введение в городах само-
стоятельных городских бюджетов и закрепление за ними 
предприятий, земель и строений, находящихся в пределах 
городской черты [6, с. 128]. Таким образом, были расширены 
полномочия горсоветов, которые стали охватывать все отрас-
ли городского хозяйства и управления, а также социально-
культурную и административно-правовую области. Особен-
но были расширены права горсоветов в сфере руководства 
местной промышленностью и коммунальным хозяйством. 
При этом к партийным органам перешло руководство дея-
тельностью горсоветов.

Однако в Забайкалье проведение в жизнь вышеуказан-
ных положений, особенно в части передачи предприятий и 
выделения городских бюджетов, столкнулось с рядом труд-
ностей. Отсутствие исполнительного аппарата в некоторых 
горсоветах Забайкалья объяснялось режимом экономии. 
Передача коммунальных предприятий и предприятий мест-
ной промышленности в ведение горсоветов постоянно за-
держивалась. Хозяйственные ведомства, в свою очередь, не 
подчинялись решениям горсоветов. Особую сложность пред-
ставлял вопрос о создании материально-финансовой базы 
горсоветов. В отличие от крупных городов России городские 
и поселковые советы Забайкалья в основном не обладали ма-
териальной базой. В итоге с 1.10.1928 г. большая часть горсо-
ветов Забайкалья была реорганизована в сельсоветы. Так, на 
территории Читинского округа остались только Читинский 
и Петровско-Забайкальский горсоветы [4]. 

К началу 1930 г. округа, как промежуточные звенья меж-
ду краем и районом, потеряли свое значение. В результате с 1 
октября 1930 г. Читинский и Сретенский округа были ликви-
дированы, а их территория вошла в состав Восточно-Сибир-
ского Края4. С завершением районирования страны новая 
территориальная организация привела к необходимости из-
менения структуры и уточнения функций местных органов, 
что затронуло и городские советы. 

Горсоветы согласно Постановлению Президиума ЦИК 
СССР делились на 2 типа: 1) городские Советы в городах с 
населением до 50 тыс. жителей, которые были подчинены 
райисполкомам и 2) городские Советы городов с населением 
свыше 50 тыс. жителей, которые подчинялись Президиумам 
ЦИК союзных республик или краевым исполкомам5. В ре-
зультате Читинский, Иркутский и Красноярский горсоветы 
непосредственно подчинялись Восточно-Сибирскому Край-
исполкому, а все остальные горсоветы бывших округов - рай-
исполкомам. Прилегающие к городам краевого подчинения 
сельские районы стали подчиняться горсоветам. В связи с 
этим аппарат райисполкомов объединялся с аппаратом от-
делов горсовета. Положение «О городских Советах» от 20 ян-
варя 1933 г. предусматривало создание в горсоветах краевого 
подчинения достаточно большого количества отделов: ком-
мунальный, финансовый, снабжения, рабоче-крестьянской 
инспекции, труда, народного образования, здравоохранения 
и социального обеспечения, плановая комиссия, орготдел и 
инспектура народно-хозяйственного учета. В результате в со-
ставе Читинского горсовета было создано 15 отделов, в числе 
которых в связи с присоединением сельских районов был соз-
дан земельный отдел [2]. Положение о горсоветах расширяло 
полномочия горсоветов, к исключительному ведению кото-
рых относились вопросы планирования бюджета, заключе-
ния займов, перепланировки города и т.п. Таким образом, 
аппарат горсоветов был расширен, созданные в его составе 
отделы должны были охватывать все направления социаль-
ного и хозяйственного развития города. 

Кроме отделов при горсоветах с целью оживления их 
деятельности и привлечения населения к работе местных ор-

4	 О	 ликвидации	 округов,	 утв.	 Постановлением	 ВЦИК	 и	 СНК	
РСФСР	от	23.07.1930г.	//	СЗ	СССР.	-	1930.	-	№	37.	-	Ст.	400.

5	 Об	организации	работы	городских	советов	в	связи	с	ликвидаци-
ей	округов,	утв.	Постановлением	ЦИК	СССР	от	9.08.1930г.	//	СЗ	
СССР.	-	1930.	-	№	42.	-	Ст.	435.

ганов власти создавались секции и комиссии, в которые вхо-
дили как члены горсовета, так и обычные граждане [7, с. 19]. 
До 1928 г. в стране не было единообразия в создании горсо-
ветами этих структурных подразделений. Законодательство 
союзных республик устанавливало образование горсоветами 
различного количества секций: в отдельных республиках до-
ходило до 36 секций. При горсоветах Забайкалья число сек-
ций в 1920-х гг. варьировалось от 7 до 10 секций. Чаще всего 
при горсоветах создавались секции: коммунальная, админи-
стративно-правовая, финансово-бюджетная, народного об-
разования, здравоохранения, торгово-кооперативная, труда 
и быта и др. Секции, в свою очередь, делились на подсекции 
и комиссии. Председатель, секретарь и члены секции за ра-
боту в секции оплату не получали. Для руководства работой 
секций избиралось бюро, которое состояло из 5-9 человек. 
Бюро секций, являясь исполнительным органом секции, 
контролировало проведение в жизнь соответствующими от-
делами постановлений секций. Наиболее важные вопросы 
до вынесения их на президиум должны были обсуждаться в 
секциях.

Основными методами работы секций являлись: прикре-
пление членов секций к соответствующим учреждениям и 
предприятиям; создание обследовательских комиссий и во-
влечение в секционную работу руководителей и работников 
учреждений и предприятий. К началу 1930-х гг. в Читинском 
горсовете было создано 16 секций. Среди них были секции 
общественного питания, труда и быта, пригородного хозяй-
ства, связи, корейская и китайская секции. Судя по архивным 
документам, в 1920-х гг. секции горсоветов Забайкалья актив-
но работали, члены секций были прикреплены практически 
ко всем предприятиям города [5]. Но с начала 1930-х гг. за-
седания секций стали проводиться нерегулярно, посещение 
членами секций предприятий городов были крайне редки-
ми, немногочисленные принятые секциями решения не ис-
полнялись горсоветами [1]. Главной причиной этого явля-
лось отсутствие реальных полномочий секций, их решения 
зачастую игнорировались и самим горсоветом, и другими 
органами местной власти. В итоге секции перестали пользо-
ваться авторитетом и среди населения. 

Таким образом, принятые во второй половине 1920-х 
гг. положения существенно расширяли права горсоветов, 
являлись реальным шагом к децентрализации управления, 
развитию местного городского самоуправления. И опреде-
ленные шаги в этом направлении были сделаны, но осущест-
вление политики индустриализации требовало изменений 
в системе управления, приводило к централизации, к пода-
влению инициативы мест. Кроме этого, отсутствовало четкое 
разграничение функций государственных и партийных орга-
нов в сфере народного хозяйства и промышленности. В итоге 
к середине 1930-х гг. полновластие и демократизм выборных 
органов власти были сведены к формальным процедурам. 
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Пронина Е. Н.

Трудности выбора и реализации мер против эпиде-
мии особенно ярко могут быть проиллюстрированы на 
примере Нижегородской ярмарки, где в результате регу-
лярного большого скопления народа, приезжавшего из 
разных городов Российской Империи, была повышенная 
опасность быстрого распространения инфекционных за-
болеваний.

Губернская администрация была вынуждена решать од-
новременно две противоположные задачи: с одной стороны 
привлекать как можно больше людей к участию в торговле, а 
с другой стороны сдержать распространение заразных болез-
ней, неизбежно при этом возникающих, в противном случае 
не допустить появление паники. Каждая ярмарка сопрово-
ждалась ростом разнообразных инфекционных заболеваний 
(холера, сифилис, тиф, оспа).  

На время проведения ярмарки формировался осо-
бый ярмарочный врачебно-полицейский комитет с целью 
устройства санитарной части и предотвращения распростра-
нения болезни. Для оказания медицинской помощи во время 
проведения ярмарки открывались ежегодно в Канавинской 
слободе больницы на 30 коек - купеческая и чернорабочая, с 
одним заведующим врачом на обе. Очевидно, что этого было 
недостаточно. Кроме того, больницы были территориаль-
но удалены от ярмарки, что предоставляло сложности при 
транспортировке и обеспечении жизненно необходимыми 
средствами. Встал вопрос об открытии больницы в центре 
ярмарочного района, что было предписано Циркуляром ме-
дицинского департамента от 3 апреля 1875 г. № 350. Однако, 
осуществить эти планы удалось только через пять лет. В 1880 
году на Нижегородской ярмарке была организована лечеб-
ница для приходящих больных. Среди других противоэпи-
демических мер, предпринимаемых в Нижнем Новгороде в 
процессе функционирования ярмарки, можно выделить сле-

дующие1: открытие обсервационного пункта для пассажир-
ских пароходов. Задачей данного пункта было недопуще-
ние в Нижний Новгород судна, на котором мог находиться 
заболевшие холерой. Такое судно задерживалось и отводи-
лось в специальное место; устроение подвижного лазарета, 
под который была приспособлена баржа на 400-500 человек; 
организация проведения санитарных осмотров, устройство 
уличных клозетов; ввиду плохого качества питьевой воды в 
водопроводах Ярмарочной и Макарьевской части, поступав-
шей из затона реки Оки, было осуществлено снабжение во-
допроводов проточной водой рек Оки и Волги; устройство 
особого кладбища для погребения умерших от холеры; орга-
низация для рабочих бараков с чайными и столовыми2.

Особого внимания заслуживают события 1893 года, ког-
да открытие Нижегородской ярмарки совпало с появлением 
холеры. В связи с появлением в городе и на ярмарке болез-
ни был созван губернский врачебный совет. Членами совета 
было проанализировано, что, так как холерные заболевания 
наблюдались только среди проезжающих через Нижний 
Новгород, то возможно повременить с объявлением жите-
лям о появлении холеры. Конечно, финансовые интересы 
при этом превалировали. Нижегородский губернатор обра-
щался с просьбой к Министру внутренних дел не печатать в 
бюллетенях «Правительственного вестника» сведения о появ-
лении холеры в Нижнем Новгороде и на ярмарке, «хотя бы в 
течение нескольких дней, чтобы ярмарка была обеспечена»3.

Предшествующие годы были неурожайными, и многие 
купцы и торговые люди очень рассчитывали на Нижегород-
скую ярмарку, чтобы поправить свои дела. Для Нижнего 

1	 ЦАНО.	-	Ф.	472.	-	Оп.	287.	-	Д.	303.	-	Л.д.	4-11.
2	 ЦАНО.	-	Ф.	472.	-	Оп.	287.	-	Д.	303.	-	Л.д.	40.
3	 ЦАНО.	-	Ф.	2.	-	Оп.	6.	-	Д	1725.	-	Л.	2.
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Новгорода ярмарка давала большие доходы как городу, так 
и всем ее участникам. Торговые ряды представляли собой 
48 двухэтажных корпусов. На ярмарке торговали оптом и 
в розницу зерном, хлебом, рыбой, деревом, хохломой, тек-
стильными товарами, солью, мехами, металлом и прочими 
товарами. Также на ярмарке работали рестораны, трактиры, 
гостиницы, цирк, карусели, оркестры, кинематограф, почта, 
банк, аптека. В 70-х годах на ярмарке ежегодно находилось до 
256 тысяч человек. Поэтому отменить ярмарку по причине 
холеры было никак не возможно. Задача губернатора заклю-
чалась в том, чтобы не допустить паники среди горожан, с 
одной стороны, и не допустить распространения болезни, с 
другой стороны.

«Холера как буря шла с низовья Волги, быстро и могуче. 
А вместе с ней неслась другая эпидемия – безумного народ-
ного ужаса» [4].

Появление холеры во многих регионах порождало хо-
лерные бунты – в Астрахани, Царицино, Саратове, Самаре, 
Симбирске. Начинались грабежи, погромы, убийства. По-
этому новость об эпидемии ставила под угрозу успешное 
проведение ежегодной ярмарки. Необходимы были нестан-
дартные меры с творческим подходом и знанием психоло-
гии толпы. Важную роль в этом вопросе играл губернатор. 
В период 1882 по 1897 гг. нижегородским губернатором был 
Николай Михайлович Баранов. Его характеризовали как ум-
ного, талантливого человека, оригинального администрато-
ра [4, с. 6].

В книге «Как в Нижнем Новгороде победили эпидемию 
холеры. Из воспоминаний о нижегородском губернаторе 
Николае Михайловиче Баранове» описывается интересный 
сюжет: «Среди простого народа в городе и на пристанях хо-
дил рассказ «о милиёне» Он, собственно, и лежал в основе 
всех холерных бунтов на Волге. – Никакой холеры нет! Про-
сто милиён украли! А холеру какую-то выдумали, чтобы ми-
лиён схоронить. В прошлом году голод был. Ну, в Питере 
прознали, что народ мрет, - взяли, да и прислали милиён, 
чтобы весь народ кормить. Ну, а чиновники, известно, ми-
лиён поделили – да в карман. Только в Питере узнали через 
верных людей, что народ с голоду мер. – да стафета: «Куда 
милиён девали? Где милиён? Подать сюда деньги!» Ну, чи-
новники испугались, да и стакнулись. Как из беды вытить 
и милиён спрятать? И выдумали, будто холера. «На холеру 
милиён истратили». Докторишек закупили: «Делай холеру». 
Докторишки, подлые души, колодцы травят. «Холера! Холе-
ра!» Никакой холеры нет! Просто людей живыми хоронят!» 
[4, с. 14].

В основной массе необразованный народ верил в ди-
кие легенды и под впечатлением от них устраивали холер-
ные бунты. Полиция выискивала в толпе рассказчиков по-
добных страшилок, сажали в тюрьмы, однако к должному 
результату это не приводило. Универсальных и действен-
ных мер предупреждения холерных бунтов регламентиро-
вано не было.

Нижегородский губернатор М. Н. Баранов принял не-
стандартное решение, которое было положительно воспри-
нято населением и дало соответствующий эффект. Так, в 
отношении появившегося яростного рассказчика, который 
утверждал, будто бы знает, что доктора хоронят живых лю-
дей, губернатор распорядился: «Нижегородский мещанин 
Китае рассказывает, что ему известно, что в холерном госпи-
тале хоронят живых. Ввиду этого назначаю мещанина Кита-
ева в холерный госпиталь для наблюдения за тем, чтобы не 
хоронили людей живыми» [4, с. 18]. 

В результате мещанин Китаев после пребывания в хо-
лерном госпитале раскаялся, что клеветал на докторов и про-
сился остаться ухаживать за холерными больными. Известие 
о раскаянии было опубликовано во всех газетах и остановило 
волну нелепых слухов.

В арсенале Н. М. Баранова среди противоэпидемических 
мер были и грозные приказы, в соответствии с которыми гу-
бернатор обещал повесить без суда и следствия первого, кого 
увидит в толпе в случае возникновения беспорядков [4, с. 15], 
с другой стороны, благословлял свершение крестных ходов с 
молебнами об избавлении от холеры [5, с. 55].

Борьба с заразными болезнями была важнейшей зада-
чей ярмарочных государственных и общественных организа-
ций.  

Можно согласиться с мнением Н. А. Богородицкой о 
том, что «русское общество в конце ХIХ – начале ХХ в. все 
более начинало убеждаться в безуспешности борьбы с эпи-
демиями только медико-полицейскими мерами со стороны 
государства. В то время органами общественного самоуправ-
ления выдвигался вопрос о необходимости перехода от чрез-
вычайных противоэпидемиологических мер к планомерной 
работе по благоустройству территорий» [5, с. 49-59]. Также 
можно сделать вывод, что важную роль в предотвращении 
эпидемий играет просвещение населения в отношении сани-
тарно-гигиенических правил, повышение доверия народа к 
врачам и к борьбе с эпидемиями на государственном уровне. 
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Федюшкина А. И.

«Саксонское зерцало», составленное между 1221 и 1225 
гг., является известнейшим памятником средневекового гер-
манского права, одним из старейших сборников правовых 
обычаев. Текст этого источника, изначально составленный на 
латыни, неоднократно переписывался и переводился на мно-
гие языки как целиком, так и фрагментарно. Современные 
исследователи насчитывают порядка 460 рукописей «Саксон-
ского зерцала», большинство из которых находится в библи-
отеках Германии [1], [2, с. 28]. 

Среди известных исследователям рукописей «Саксон-
ского зерцала» отдельное место занимают так называемые 
codices picturati – иллюминированные рукописи, текст кото-
рых снабжен миниатюрами. К ним относятся четыре ману-
скрипта, датируемые первой половиной XIV в.: Гейдельберг-
ская рукопись (1300/1315) [3], Ольденбургская рукопись (1336) 
[4], Дрезденская рукопись (1350) [5] и Вольфенбюттельская 
рукопись (1348, 1361/1371) [6]. Исходя из повторяемости сю-
жетов миниатюр, схожести визуального оформления ману-
скриптов, а также на основании анализа особенностей языка 
рукописей, исследователи делают вывод, что все четыре ма-
нускрипта происходят от одного архетипа, предположитель-
но созданного в северо-восточной области Гарца между 1292 
и 1295 гг. [7, s. 232], [8]. При этом группа снабженных иллю-
страциями рукописей «Саксонского зерцала» по оценкам 
историков [9, s. 11] насчитывала не менее семи списков, три 
из которых на настоящий момент считаются утраченными. 
Дошедшие до нас Гейдельбергская и Дрезденская рукописи 
происходят от одного промежуточного списка изначально-
го манускрипта, в то время как Ольденбургская – от другого. 
Вольфенбюттельская рукопись, самая поздняя из известных 

нам codices picturati, является списком с Дрезденской руко-
писи и в настоящее время находится в наилучшей сохран-
ности [1, s. 6]. Таким образом, иллюминированные рукописи 
«Саксонского зерцала» составляют отдельную группу право-
вых памятников, в которых для изложения содержания пра-
вового предписания используется не только традиционная 
– текстуальная – форма, но и изобразительные средства. 

Из четырех снабженных иллюстрациями манускриптов 
«Саксонского зерцала» наибольшее количество миниатюр 
мы находим в Дрезденской рукописи – 924 строки. Наиболее 
близкая к ней Вольфенбюттельская рукопись содержит 776 
строк с иллюстрациями, Ольденбургская – 578, Гейдельберг-
ская – только 310 [1, s. 7]. Тем не менее, из всех сохранившихся 
codices picturati наиболее полной на сегодняшний день явля-
ется Вольфенбюттельская рукопись, поскольку Дрезденская 
сильно пострадала во время Второй мировой войны. 

Приступая к исследованию иллюминированных ману-
скриптов как особых источников обычного германского пра-
ва, в первую очередь необходимо проанализировать историю 
создания рукописей. Без анализа происхождения рукописей, 
без определения целей их изготовления и адресатов, невоз-
можно достоверно определить их функции, интерпретиро-
вать их нормативное содержание. 

Анализ текста и миниатюр Вольфенбюттельской руко-
писи, в частности – геральдических щитов, иллюстрирую-
щих статьи ленного права, позволяет довольно точно устано-
вить период ее создания: историки сходятся во мнении, что 
манускрипт должен датироваться третей четвертью XIV в., 
и не мог быть создан ранее 1348 и позднее 1371 гг. [9, s. 12]. 
Однако при этом, современные исследователи не обладают 
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данными, позволяющими достоверно установить ее заказчи-
ка и адресата. Первым известным нам владельцем рукопи-
си был герцог Август фон Брауншвейг-Люнебург младший 
(1579-1666), приобрётший манускрипт для библиотеки горо-
да Вольфенбюттеля.

Особенности выполнения текста и миниатюр Вольфен-
бюттельской рукописи позволяет отнести этот манускрипт 
к богатым и редким иллюминированным рукописям, сред-
невековым предметам роскоши. Об этом свидетельствует 
разнообразие декора рукописи: мы встречаем как большое 
количество нарративных сцен, которым посвящено большое 
пространство пергамена, так и красочных инициалов. В ру-
кописи также присутствуют три изображения автора ману-
скрипта – Эйке фон Репкова. Декоративные элементы ру-
кописи выполнены с использованием ярких красок, а также 
позолоты, которая встречается не только при оформлении 
фигур знатных особ, в геральдических щитах и в немногочис-
ленных изображениях библейских сюжетов, но и в простых 
инициалах, которые связывают текст рукописи и изображе-
ния. Манера исполнения текста, строгая линовка, аккурат-
ность и единообразие шрифта позволяют исследователям 
сделать вывод, что переписчик рукописи был высококвали-
фицированным, хорошо образованным мастером [9, s. 22, 
28-30]. Все эти факты свидетельствуют о том, что манускрипт 
был изготовлен по заказу богатого человека, вероятно – князя 
одной из восточных среднегерманских земель. 

Однако, несмотря на богатство и очевидную дороговиз-
ну манускрипта, исследователи сходятся во мнении, что он 
активно использовался, а не служил простым украшением 
библиотечного собрания [9, s. 29]. К признакам активно-
го использования манускрипта относятся многочисленные 
повреждения листов пергамена, прежде всего – их нижних 
углов, а также характерные загрязнения страниц. 

Сам характер иллюстраций, сопровождающих текст 
правового памятника, также свидетельствует о прикладном 
значении манускрипта. В структуре Вольфенбюттельской 
рукописи можно выделить две равнозначные части: тексто-
вую, которая занимает правую часть каждой из страниц, и 
визуальную, в которой расположены красочные миниатюры. 
При этом доля пространства страницы, отведенная для ми-
ниатюры, равна пространству, отведенному для текста. Ми-
ниатюры всегда расположены в левой части страницы, так 
что читатель, привыкший к традиционному для европейской 
письменности направлению письма, первой воспринимал 
визуальную часть рукописи и лишь затем – текстуальную. 
Можно утверждать, что текст и миниатюра воспринимаются 
здесь неразрывно, образуют единство. 

Таким образом, по своему месту в структуре рукописей 
текст и визуальный образ равнозначны, что является ред-
кой особенностью даже для иллюминированных западно-
европейских рукописей. Этот факт неизбежно ставит перед 
исследователями вопрос о роли и значении миниатюр в 
рукописи «Саксонского зерцала». Рассмотрение указанных 
элементов только как декоративных частей манускрипта объ-
ективно является излишне примитивным подходом к иссле-
дованию указанных источников. Необходимо признать, что 
миниатюра является самостоятельным способом изложения 
правового материала и наряду с текстом представляет содер-
жание правового предписания. 
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Анализ показал, что важнейшим фактором, влияющим на успех в деле государственного 
строительства, являлось широкое привлечение местного населения на государственную 
службу.

Ключевые слова: управленческая политика, государственная служба, Северный Кавказ, 
общий гражданский порядок.
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STATECONSTRUCTIONANDPUBLICSERVICEINTHENORTH-WESTCAUCASUS
INTHE60SOFTHE19THCENTURY

The article deals with issues related to the formation of the foundations of Russian statehood 
and public service after the end of the Caucasian War. In order to successfully solve problems in 
the field of public service at the present stage, it seems appropriate to turn to historical experience. 
The analysis showed that the most important factor influencing the success of state-building was the 
widespread involvement of the local population in public service.

Keywords: management policy, public service, North Caucasus, general civil order.

Шаповалов А. В.  

Ембулаева Н. Ю.  

Проблема формирования и эволюция административ-
но-правовой системы Северо-Западного Кавказа в рассма-
триваемый период весьма многогранна и включает ряд эле-
ментов, наиболее важными среди которых представляются: 
генезис российского законодательства, функционирование 
органов российской власти, мероприятия по вовлечению 
новой территории в общегосударственную жизнь, принци-
пы включения коренного населения в административно-тер-
риториальные структуры. Следует отметить, то огромное 
значение в жизни горских народов играли нормы обычного 
права, которые, зачастую, вступали в противоречие с законо-
дательством Российской империи [1, с. 69]. 

Под Северо-Западным Кавказом в данном конкретном 
случае понимается та его часть, которая в 19 - начале 20 в. 
была заселена адыгами - адыгейцами, включенная впослед-
ствии в административно-территориальные структуры Ку-
бани и являющаяся ныне территорией Республики Адыгея.

Вопросы выработки управленческой политики для Кав-
каза, в том числе его северо-западной части, оказались для 
России достаточно сложными, прежде всего потому, что он 
представлял собой «явление совершенно исключительное в 
составе Русского государства». 

Царское правитель-
ство много раз обращалось 
к данной проблеме, пыта-
ясь найти наиболее опти-
мальные (с точки зрения 
империи) ее решения, на-
целивая своих управленцев 
на изучение «с особенным 
вниманием... взаимных от-
ношений правительства 
с горскими племенами.». За три года (1846-1848) из 879 Вы-
сочайших повелений 180 касались «образования разных ча-
стей по управлению и ... издания особых постановлений для 
края». Столь большое количество принятых решений от-
нюдь не свидетельствовало о наличии у правительства чет-
кого плана по управлению Кавказом и эффективности его 
реализации.

Присутствие России в данном регионе ознаменовалось 
не только продолжительной и кровопролитной Кавказской 
войной (1830-1864), «но и рядом непрерывных переворотов в 
лицах и учреждениях существовавшего там гражданского по-
рядка. Закон, не успевший не только укорениться сознатель-

Случевский С. Г.



108

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

но в народе, но даже и сделаться ему вполне известным, усту-
пал место новому, которого вскоре постигала та же участь...».

Изданные в разные годы положения и законы об управ-
лении Кавказом преследовали цель подготовить коренное 
население к политическому и нравственному слиянию с 
русскими поселенцами посредством подчинения общедей-
ствующим законам Российской империи. Осуществление 
данной цели явилось основной причиной трудного внедре-
ния российской системы управления [2, с. 124], в числе дру-
гих, вытекающих из нее, были: восприятие Россией Кавказа 
как единого целого социокультурного пространства (при 
имевших место декларативных заявлениях о необходимо-
сти учета особенностей того или иного народа), отсутствие 
у российских управленцев достоверных сведений об особен-
ностях присоединяемого края (в конечном счете главной осо-
бенностью было признано отсутствие каких бы то ни было 
значимых законов и целесообразной формы общественно-
политической организации кавказских горцев), копирование 
системы управления, имевшей место во внутренних губерни-
ях страны, отрицание постепенности ее внедрения, неудачи 
совмещения российских законов и местных традиций, пре-
валирование силовых методов решения управленческих за-
дач, а также отсутствие подготовленных кадров управленцев.

Последнее признавалось и в высших эшелонах россий-
ской власти. В 1857 г. Великий князь Константин Николаевич 
писал А. Барятинскому: «... мы не можем далее себя обма-
нывать и должны сказать, что мы слабее и беднее первосте-
пенных держав ... не только материальными способами, но 
и силами умственными, особенно в деле администрации, 
...сделать из управления Кавказского образец бережливости 
и благоустройства. На это нужна не армия, не громкие экс-
педиции в горы..., но выбор дельных людей» [3, с. 231].

Как справедливо отмечает видный исследователь дан-
ной проблемы Н. Н. Денисова «методы, которыми планиро-
валось привести край в единое со всей Россией гражданское 
состояние, и сроки, отводившиеся для внедрения российских 
законов и административно-территориального деления, 
предполагали и определенный тип управленцев, которо-
му в большей степени соответствовали военные, склонные к 
быстрым и решительным мерам» [4, с. 272], но, вместе с тем, 
мало способные принести пользу гражданской службе.

В последующем были предприняты ряд попыток, при-
званных внести некоторую упорядоченность в управлении 
Северо-Западным Кавказом. Они связаны с именем А. И. Ба-
рятинского, который видел причины неудач России на Кав-
казе в просчетах управления. Он одним из первых приступил 
к разработке принципов военно-народного управления края. 
Иными словами, верил в возможность плодотворного суще-
ствования и взаимодействия государственного (российского) 
и местного (туземного) элементов. Им был предложен ряд 
преобразований административно-территориального харак-
тера, которые в достаточно полной мере были реализованы 
лишь летом 1865 г., когда были образованы военно-народные 
управления горцами Кубанской области.

4 июня 1865 г. императором было подписано «Положе-
ние об управлении горцами Кубанской области», которое 
регламентировало административно-территориальное и 
правовое положение вновь присоединенных земель и насе-
ляющее их туземное население.

Данное положение имело огромное значение, посколь-
ку определяло не только административно-территориаль-
ные, но и общественно-политические и правовые отношения 
горцев с российской властью [5, с. 74].

Однако уже в скором времени стало ясно, что принятое 
Положение не в полной мере удовлетворяет потребностям 
времени. Поэтому был разработан перечень мер военно-на-
родных управлений, призванный усовершенствовать вопро-
сы взаимоотношений местного населения и российской вла-
сти. Предполагалось:

1. Произвести территориальное разделение горских на-
родов;

2. Усилить роль окружных судов;
3. Ограничить влияние и власть владетельных родов;
4. Учредить аульные управления и суды;
5. Произвести камеральное описание горских судов;
6. Способствовать скорейшему наделению горцев зем-

лей;
7. Обложить горцев налогами;
8. Провести крестьянскую реформу;
9. Предпринять меры по искоренению воровства и абре-

чества;

10. Изъять оружие у горцев;
11. Реализовать комплекс мер по привитию навыков по 

ведению хозяйства [6, л. 8].
Данные меры получили поддержку и одобрение импе-

ратора. В предписании от 5 июня 1865 года за № 17 вместо 
трех окружных и двух участковых управлений было создано 
пять окружных. В каждом из округов учреждались:

1) словесный суд;
2) общее управление.
Интересы местного населения должно было охранять 

особое должностное лицо с присвоением звания попечителя 
горских народов Кубанской области [6, л. 9].

Особое внимание уделялось комплектованию штатов, 
которые были утверждены Положением о 20.01.1866 года. 
Предполагалось укомплектовать значительную часть штат-
ных единиц выходцами из местного населения, переводя их в 
разряд госслужащих. Однако имелись определенные трудно-
сти. Русский наместник констатировал, что «воровство, к со-
жалению, особенно сильно между лицами высших сословий, 
проводивших время совершенно праздно» [6, л. 27].

При этом необходимость внедрения общего граждан-
ского порядка в аулах настоятельно требовало передачи 
горскому населению некоторых полицейских, гражданских 
и судебных функций. Для реализации этих мер и придания 
надлежащего значения служащим из числа местного населе-
ния были распространены на эти должности права чиновни-
ков Российской империи четырнадцатого класса (если они 
не имеют офицерских чинов). Более того, на весь период ис-
полнения горцами обязанностей в местных администраци-
ях, присваивались права хорунжих, подобно начальникам в 
казачьих станицах. Должностным лицам из местного населе-
ния предполагалось выдавать особые знаки отличия в виде 
серебряных медалей для ношения на шее [6, л. 32-об].

Несмотря на предпринимавшиеся усилия и ряд военно-
полицейских мер, осуществить переход к мирной жизни на 
первых порах не удавалось. По свидетельствам современни-
ков «резкий переход от жизни воинственной к жизни мир-
ного свойства не мог сразу установиться между горцами. Ре-
лигия и нравы их не таковы, чтобы способствовать развитию 
у них гражданственности. Некоторые недовольные ходом до-
машних дел часто убегали в горы» [6, л. 2-об-3].

Немало сил было потрачено властями на то, чтобы при-
влечь на госслужбу местную молодежь, которая, зачастую, 
привыкнув «к праздности, презирая труд, взросшая среди 
боевых тревог, легко пускалось на воровство, в немалой сте-
пени под влиянием слухов о безнаказанности грабежей» [6, 
л. 239-об].

Русским чиновникам предписывалось активно привле-
кать молодежь на государственную службу, как правило, на 
должности в аульные администрации и милицию.

Подобные мероприятия, хотя и не устранили в полной 
мере имеющиеся проблемы, тем не менее, способствовали 
включению Северного Кавказа в орбиту российской государ-
ственности.
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Обращаясь к рассмотрению вопросов, касающихся непо-
средственных мер помощи и защиты населения от безрабо-
тицы, авторам представляется целесообразным проанализи-
ровать дефиниции «социальная поддержка» и «социальная 
помощь», используемые в настоящем исследовании.

Категория «социальная поддержка» относительно моло-
да, так как появился лишь с момента образования российско-
го государства.  Принятие Указа Президента РФ от 26 декабря 
1991 года № 328 «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке населения в 1992 году» позволило создать фонды 
федерального и регионального значения, главное назначение 
которых заключается в социальной поддержке населения. 
Средства данных фондов расходовались соответствующими 
органами социальной защиты населения на оказание мате-
риальной помощи нуждающимся (лицам, имеющим сред-

недушевой совокупный доход ниже установленного прожи-
точного минимума), улучшение социального обслуживания 
и др. Стоит отметить и тот факт, что указанные выше фонды 
социальной поддержки, как правило, рассматриваются в ка-
честве дополнительных (резервных) источников финансиро-
вания мероприятий по социальной защите 1.

Тем не менее, доктринального единства в определении 
данного термина нет. В науке сложились несколько подходов 
к данному определению. 

1	 Указ	Президента	РФ	от	26	декабря	 1991	 г.	№	328	«О	дополни-
тельных	мерах	по	социальной	поддержке	населения	в	1992	году»	
//	Ведомости	Съезда	народных	депутатов	Российской	Федерации	
и	Верховного	Совета	Российской	Федерации.	-	1992.	-	№	1.	-	Ст.	51.
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«Социальная поддержка – система мер по оказанию 
помощи некоторым категориям граждан, временно оказав-
шимся в тяжелом экономическом положении (частично или 
полностью безработные, учащаяся молодежь и др.), путем 
предоставления им необходимой информации, финансовых 
средств, кредитов, обучения, права защиты и введения иных 
льгот» [2, с. 66-71]. Другими словами, представленное опре-
деление отождествляет институт социальной поддержки со-
циальной помощи.  

Другое определение различает эти две категории, гово-
ря «социальная поддержка – деятельность, направленная на 
активизацию собственных сил и возможностей человека или 
группы по изменению своего материального и имуществен-
ного положения» [1, с. 33]. 

Таким образом, исследователи, занимающиеся пробле-
мами социального обеспечения, по-разному рассматривают 
данные категории. Но преобладает, все же, определение, си-
нонимирующее понятия «социальная помощь» и «социаль-
ная поддержка». Связано это, прежде всего с тем, что соци-
альная поддержка может выражаться в различных формах, 
как в материальной (схоже с социальной помощью), так и в 
нематериальной. 

Возвращаясь к непосредственной теме, стоит отметить, 
что рынок рабочей силы или, другими словами, рынок труда 
обладает первостепенным значением по сравнению с други-
ми рынками производства и ресурсов.  

В реализации поставленных целей и задач государством 
используются следующие методы:

1. административные (прямые);
2. экономические (косвенные).
Административные методы используются для решения 

формальных задач, заключающихся в создании новых рабо-
чих мест, установлении МРОТ, требованиях к уровню обра-
зования и квалификации, организации социальной защиты 
работающего населения и т.д. 

Согласно нормативно-правовому регулированию дан-
ной сферы в российском государстве, каждый, кто обратился 
в службу занятости, может получить консультацию, а также 
бесплатное получение услуг и информации, которые в по-
следствие будут способствовать его последующему трудоу-
стройству и, профессиональной ориентацией. Каждый обра-
тившийся, независимо от своего пола, возраста, гражданства 
и других обстоятельств получает также возможность обуче-
ния новым профессиям и знаниям. 

Законодательство РФ предусматривает расширение со-
циальной помощи в случае, если лицу присваивается статус 
безработного. Так, помимо информационной составляющей, 
лицо приобретает вместе со статусом и возможность матери-
альной поддержки. Если такое лицо захотело повысить свою 
профессиональную компетенцию, то и здесь государство 
идет на встречу и предоставляет такие возможности. 

Немало важными являются и примеры администра-
тивных мер социальной защиты от безработицы, заключаю-
щиеся в поддержке молодого населения. Прежде всего, это 
касается несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет либо 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа тех, кто недавно получил 
начальное и среднее профессиональное образование, при 
условии, что ищут они работу впервые, а также временное 
трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.

Как было уже сказано выше, с точки зрения экономиче-
ских методов, можно выделить тот факт, что, если человеку 
присваивается статус безработного, то он может получить в 
центре занятости не только информационную, но и матери-
альную поддержку. В первую очередь речь идет, конечно, о 
пособии по безработице.

«Пособие по безработице гражданам, уволенным по 
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, состоявшим в этот период в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 26 недель и признанным в 
установленном порядке безработными, начисляется в первые 
три месяца в размере 75 процентов их среднего заработка по 
последнему месту работы (службы), исчисленного в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, в 

следующие три месяца - в размере 60 процентов указанно-
го заработка. При этом размер пособия по безработице не 
может быть выше максимальной величины пособия по без-
работице и ниже минимальной величины пособия по безра-
ботице, увеличенных на размер районного коэффициента»2.

«Пособие по безработице гражданам, уволенным в те-
чение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, с 
военной службы по призыву в связи с истечением ее срока и 
состоявшим до увольнения в связи с призывом на военную 
службу в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 не-
дель, начисляется в размерах, исходя из среднего заработка 
по последнему месту работы (службы), исчисленного в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

Размеры минимальной и максимальной величин по-
собия по безработице гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, за исключением граж-
дан, ежегодно определяются Правительством Российской 
Федерации»3.

Другими словами, размер пособия, периоды его выпла-
ты могут быть различные. И зависят эти обстоятельства от 
различных обстоятельств. Так, например, может зависеть от 
того, работал ли человек до обращения в центр занятости, 
как давно он уволен с последнего места работы, от причины 
увольнения, от размера заработной платы. Правительство 
РФ лишь обозначило минимальный и максимальный размер 
пособия.

Таким образом, анализируя понятие и сущность соци-
альной поддержки и социальной помощи от безработицы в 
современных условиях, авторы приходят к следующим выво-
дам:

во-первых, исследователи, занимающиеся проблемами 
социального обеспечения, по-разному рассматривают ка-
тегории «социальная поддержка» и «социальная помощь». 
Но преобладает, все же, определение, синонимирующее эти 
понятия. Связано это, прежде всего с тем, что социальная 
поддержка может выражаться в различных формах, как в 
материальной (схоже с социальной помощью), так и в нема-
териальной; 

во-вторых, рынок труда обладает первостепенным зна-
чением по сравнению с другими рынками производства и 
ресурсов. Объясняется это, прежде всего, тем, что устране-
ние негативных явлений на данном рынке занимает больший 
период времени с остальными рынками, а также имеет не 
только экономическое, но и социальное значение. В реализа-
ции поставленных целей и задач государством используются 
административные (прямые) и экономические (косвенные) 
методы.
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Колтырин В. И.

Турбулентные процессы, происходящие в мировой эконо-
мике, связанные с развитием мирового кризиса хозяйствования 
и повышенным спросом на энергоресурсы, а также беспреце-
дентное санкционное давление на Российскую Федерацию со 
стороны недружественных государств, не могло не сказаться 
как на снижении макроэкономических показателей, так и на 
реальных доходах всех граждан нашей страны. Основной эко-
номической ценностью во все периоды развития российского 
общества было наличие собственного жилого помещения, в 
котором на постоянной основе проживал гражданин со своей 
семьей. В связи с этим, не случайно в статье 40 Конституции, 
принятой в 1993 году, стало закрепление важнейшего права, а 
именно право каждого на жилище1.

Векторные начала развития отечественного законодатель-
ства, определенные в Конституции, получили свое продол-
жение и развитие в специальных отраслевых нормах, в части 
гарантий гражданам права на единственное жилище и возмож-
ности отхода от указанных принципов в экстраординарных 
случаях. Такими нормами стали положения ст. 446 ГПК РФ, где 
законодатель конкретизировал исходные начала, при которых 
взыскание на жилое помещение было не допустимо, а именно: 
не ограниченное право собственности (т.е. отсутствие прав за-
логодержателя на жилое помещение) и единственность его для 
должника и членов его семьи. В этом же направлении разви-
валось и законодательство о банкротстве, которое с принятием 

1	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12.12.1993)	(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	
РФ	 о	 поправках	 к	Конституции	РФ	 от	 30.12.2008	№	6-ФКЗ,	 от	
30.12.2008	№	7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	01.07.2020	№	
11-ФКЗ)	//	Собрание	законодательства	РФ.	–	01.07.2020.	–	№	31.	
–	Ст.	4398.

изменений в 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 
– Закон о несостоятельности (банкротстве), создали реальную 
возможность для граждан-должников быть освобожденными 
от непосильных финансовых обязательств2. Именно в статье 
213.25 Закона о несостоятельности (банкротстве), изложена от-
сылочная норма, из которой следует, что в конкурсную массу не 
включается имущество, на которое в соответствии с положени-
ями гражданско-процессуального законодательства не может 
быть обращено взыскание. Тем самым, законодатель поставил 
знак тождества между нормами права, регулирующими права 
должников в исполнительном производстве и корреспондиру-
ющие права в процедурах, применяемых в делах о банкротстве 
граждан.

Однако чрезвычайный способ освобождения гражданина 
от принятых на себя долговых обязательств не редко использу-
ется недобросовестными заемщиками как относительно про-
стой и «безопасный способ списать долги», «вывести дорого-
стоящее жилье» и оставить кредиторов без удовлетворения их 
законных имущественных требований [1].  

Как следует из данных, опубликованных в Федеральном 
реестре сведений о банкротстве за период действия Закона о 
несостоятельности (банкротстве) в части процедур, применяе-
мых в делах о банкротстве граждан за период с 01 октября 2015 
года по июнь 2022 года, общее количество введенных процедур 
реализации имущества  составляет 596426 дел, а общее количе-

2	 Федеральный	закон	от	29	июня	2015	г.	№	154-ФЗ	«Об	урегули-
ровании	особенностей	несостоятельности	 (банкротства)	на	тер-
риториях	 Республики	 Крым	 и	 города	 федерального	 значения	
Севастополя	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	
Российской	Федерации.	–	06.07.2015.	–	№	27.	–	Ст.	3945.
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ство дел, в которых кредиторы не получили никакого удовлет-
ворения своих требований, в том числе в связи с отсутствием у 
гражданина имущества, реализация которого возможна в рам-
ках дела о банкротстве или наличием единственного жилища, 
пригодного для проживания должника и членов его семьи со-
ставила – 189046 дел3. Таким образом, именно существующая 
законодательная неопределенность, в части однозначности ис-
полнительского или банкротного иммунитета у единственно-
го жилья позволила сохранить его не только добросовестным 
должникам, чье правомерное поведение является необходи-
мым условием в процедуре банкротства, но и гражданам, чья 
цель в процедуре банкротства – нанесение вреда имуществен-
ным правам кредиторов [2]. Кроме того, неактуальность суще-
ствующих законодательных норм сдерживает развитие судеб-
ной практики, в части возможности реализации единственного 
жилья, даже у недобросовестных должников, в связи с тем, что 
арбитражные суды вынуждены руководствоваться несовершен-
ством действующего законодательства, при решении спорных 
вопросов, в том числе и общими конституционными нормами.

Однако в связи с отсутствием актуализации действующих 
правовых норм со стороны федерального законодателя, т.к. «га-
рантирующая норма» Гражданского процессуального Кодекса 
действует с 2002 года и развивающие ее положения Закона о 
несостоятельности (банкротстве), введенные в действие с 2015 
года, Конституционный Суд РФ «взял правовой барьер» и при-
нял несколько важнейших судебных актов, которые позволили 
конкретизировать банкротные нормы, а также создали исход-
ные критерии для развития отечественного законодательства в 
рассматриваемом направлении [3].

Конституционный Суд РФ в своей правовой позиции, из-
ложенной в Постановлении от 14 мая 2012 года № 11-П, которая 
стала ответом на правовой запрос о неоднозначности положе-
ний статьи 446 ГПК РФ, обозначил, что безоговорочные поня-
тия «единственное жилье» и «единственное жилое помещение 
пригодное для проживания», без учета его основных качествен-
ных характеристик, направлено не на достижение баланса ин-
тересов всех сторон исполнительного производства и как след-
ствие ограничивает право кредиторов на судебную защиту и 
своевременное исполнение решения суда4. Обозначенная про-
блема нашла свое отражение в ряде существенных выводов, ко-
торые возможно рассматривать исключительно во взаимосвязи 
между собой:

1. Право на жилище неразрывно связано с достоинством 
личности и обеспечением конституционных прав как непо-
средственно собственника, так и членов его семьи, жизнедея-
тельность которых неразрывно связано со спорным жилым по-
мещением;

2. Сохранение права на жилое помещение должно быть 
обеспечено «объективными характеристиками (параметра-
ми)», которые достаточны в обстоятельствах конкретного дела 
для удовлетворения конституционно значимых потребностей в 
жилище;

3. Необходимость создания ориентиров (стоимость, пло-
щадь помещения, особенности конструктивного свойства) для 
определения достаточности жилого помещения в каждом кон-
кретном случае для избежания формального подхода при тол-
ковании возможности реализации жилья;

4. Возможность ограничения конституционного права 
должника, только на основании решения суда и при исследова-
нии всех значимых обстоятельств дела (доход гражданина, на-
личия иного имущества).

Таким образом, сформулированный Конституционным 
Судом РФ подход и однозначная обязательность для законода-
теля изменения действующих норм, были положительно вос-
приняты всеми заинтересованными лицами и давали надеж-
ду на изменение сложившейся правовой неопределенности. 
Однако до принятия положений о банкротстве граждан в 2015 

3	 Единый	федеральный	реестр	юридически	значимых	сведений	о	
фактах	деятельности	юридических	лиц,	индивидуальных	пред-
принимателей	 и	 иных	 субъектов	 экономической	 деятельности.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://fedresurs.ru 
(дата	обращения:	20.09.2022).

4	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	 от	 14.05.2012	№	 11-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	положения	абзаца	второ-
го	части	первой	статьи	446	Гражданского	процессуального	кодекса	
Российской	Федерации	в	связи	с	жалобами	граждан	Ф.	Х.	Гумеро-
вой	и	Ю.	А.	Шикунова»	//	Российская	газета.	№	121.	2012;	Собра-
ние	законодательства	Российской	Федерации.	–	2012.	–	№	21.	–	Ст.	
2697.

году, сколько-нибудь значимых изменений в законодательстве 
не произошло, а положения вновь принятого Закона закрепи-
ли существующее не актуальное положение дел.

Еще большую неоднозначность в решении вопроса об им-
мунитете единственного жилья внес Верховный Суд РФ в своем 
Постановлении № 48 от 25 декабря 2018 года, где было указано, 
что исполнительский иммунитет единственного жилья дей-
ствует и в рамках дела о банкротстве гражданина-должника5.

И все же реальность диктует необходимость разрешения 
конституционно значимого вопроса и возможность реализа-
ции единственного жилья и точку в этом вопросе мог поставить 
только один из действующих акторов нормотворчества – Кон-
ституционный Суд РФ, что и было сделано в Постановлении № 
15-П от 26 апреля 2021 года, в котором были предложены дей-
ственные начала, но не конкретный механизм, создание которо-
го должно быть осуществлено законодателем для возможного 
преодоления исполнительского иммунитета в целом или его 
отдельных частей6.

Для разрешения вопроса о преодолении иммунитета на 
реализацию единственного жилья в каждом конкретном случае 
должны быть установлены следующие обстоятельства:

1. Стоимостная характеристика объекта недвижимости, в 
том числе с назначением оценки рыночной стоимости жило-
го помещения и соотношении ее с размером задолженности 
гражданина;

2. Обязательность приобретения замещающего жилья вза-
мен реализованного в ходе процедуры банкротства граждани-
на;

3. Территориальность близость нового жилого помещения 
относительно размещения реализованного жилища;

4. Недопустимость использования механизма преодо-
ления исполнительского иммунитета в качестве карательной 
меры по отношению к гражданину.

Однако, указанные обстоятельства и их соблюдение при-
меняются исключительно в отношении добросовестного долж-
ника и отсутствии в его действиях злоупотребления правом.

В заключении автором делается вывод о гуманизме от-
ечественного законодателя в отношении граждан-должников 
и учете наиболее актуальных мировых тенденций сохранения 
права на единственное пригодное для проживания жилище. 
Вместе с тем, предполагается необходимость принятия зако-
нодателем четкифх правовых критериев ограничения права 
на сохранение единственного жилища в чрезвычайных обсто-
ятельствах процедуры несостоятельности (банкротства), с уче-
том определения следующих важнейших обстоятельств в каж-
дом конкретном деле: добросовестность действий должника, 
определение минимально допустимой площади жилого поме-
щения на одного гражданина, стоимости жилья и размера за-
долженности гражданина-банкрота, отсутствие необходимости 
смены привычной территории жизнедеятельности должника.
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В данной статье авторы затрагивают вопросы правового статуса несовершеннолетних сквозь призму исторического 
развития отечественной государственности. Многие учёные-юристы в области права считают, что по вопросу правового 
положения несовершеннолетних до нас не дошло практически никаких источников, с помощью которых можно было бы сделать 
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В древнерусские времена законный статус ребенка никак 
не имел огромного значения, равно как и на сегодняшний 
день.

Несмотря на такое тяжелое положение, некоторым уче-
ным все-таки действительно получилось прийти к заклю-
чению того, что значимость родителей был весьма велика. 
Причем, интересно, что власть не только одного родителя 
распространялась на детей, но и другого тоже. Жизнь ребен-
ка полностью принадлежала родителям, и каждый из них 
мог по своему усмотрению распорядиться ею.

Данного мнения придерживаются А. Загоровский, В. 
Сергеевич, П. Сорокин. Исследования такого ученого, как К. 
Неволина показали, что на протяжении долгого времени су-
ществовало право родителей отдавать своих детей в рабство 
еще до принятия христианства. Категория «дети» стояло на 
одной ступени с «рабами, прислугой, родственниками», при-
чем такие подчиненные лица назывались «чадь» [4, с. 318]. 
Подтверждение вышесказанного можно увидеть в трудах и 
других исследователей.

Кроме всего, прочего, стоит отметить, что в дохристиан-
ские времена и в первоначальный период христианства детей 
не делили на законных и незаконнорожденных, поскольку 

допускалось наложничество. Отношения между родителями 
и детьми регулировались старинными обычаями, уходящи-
ми в языческое прошлое.

Вопрос о жертвоприношении младенцев также не одно-
значен, т.к. выдвигают интересные точки зрения. В. Ф. Зыб-
ковец считал, что в древности человеческие жертвоприно-
шения, когда в жертву приносились преимущественно дети, 
существовали не только в Африке, Азии, но и в Европе (у гре-
ков, римлян, британцев, германцев и славян).

По утверждению А. А. Котляровского, в обычай языче-
ских славян входило сожжение вместе со знатным умершим 
его имущества, рабынь и отроков, к которым относились слу-
ги, поэтому трудно сказать, погребались ли на Руси заживо 
дети с родителями.

Ученый А. И. Загоровский полагает, что «едва ли в древ-
ние времена у нас родителям принадлежало право убивать 
своих детей при рождении, поскольку если бы такой обычай 
существовал, он был бы отмечен древним летописцем» [6, 
с.33].

Что касается, правового положения детей на Руси в до-
христианский период, то можно сказать, что оно было бес-
правным. Отметим следующие особенности: 
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отцовский авторитет; 
семья была патриархальной во главе с отцом семейства; 
полное подчинение ребенка воле родителей; 
воспитание детей происходит в строгом соблюдении 

языческих обычаев и традиций; 
полное отсутствие прав у ребенка. 
Стоит отметить, что в период Древней Руси семейные 

отношения, в целом, регулировались в большей степени на 
основе обычаев, поддерживаемых родоплеменными органа-
ми и общиной.

Первые шаги в развитии законодательной регламента-
ции в области защиты прав детей были сделаны во времена 
правления Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.

Исследование источников, позволяет обнаружить нор-
мы церковного и обычного права, которые стали регулиро-
вать положение детей. Первым древнерусским памятником, 
можно считать, сборник правовых норм - «Русская Правда». 
Последняя редакция содержит больше упоминаний о детях, 
их правах и обязанностях. Так, например, подробно говорит-
ся о наследственных правах детей. Предусматривалось, что 
мать имеет право оставить все свое имущество по завещанию 
без ограничения любому из детей, сыну или дочери, как от 
первого, так и второго брака, руководствуясь только отноше-
нием к ней детей. Так же стоит отметить, что в статье Русской 
Правды возлагалась обязанность на вдову с малолетними 
детьми сохранять имущество семьи для передачи его детям, 
и обязанность выплатить детям все утраченное.

После крещения Руси на смену языческим предписани-
ям пришли церковные [9, с. 3-15].

Существенные изменения происходят в правовых ис-
точниках относительно положения несовершеннолетних. 
Так, например, дети делиться на законных и незаконнорож-
денных. Так, можно привести ст. 98 Русской Правды, которая 
определяет «незаконнорожденных детей, как детей господи-
на, рожденных от рабы считаются», то есть они не будут яв-
ляться наследниками [9, с. 3-15]. 

Таким образом, в Русской Правде - первом памятнике 
русской истории права, по мнению А. Нечаевой, «нашли 
свое отражение обычаи XI-XIV веков, касающихся некоторых 
сторон положения детей» [5, с. 10].

Существовал на Руси особый подход по отношению к 
детям, особенно брошенным и покинутым. По словам М. 
Ошанина «седая древность признавала бесспорным положе-
ние, что если покинутый ребенок не умер, то все права на его 
жизнь принадлежат тому лицу, которое его воспитало, и он 
делается его законным рабом» [2, с. 11].

В целом, соединение канонического и светского права 
наблюдается в Соборном Уложении 1649 года. Тем не менее, 
наказания за схожие преступления все-таки различались в 
зависимости от правового статуса в семейных отношениях. 
Так, например, отец за убийство ребенка приговаривался 
к году тюрьмы и церковному покаянию, дети же, убившие 
своих родителей, подвергались смертной казни. Причем, 
интересно и то, что государство, так сказать, не вмешивалось 
во внутрисемейные отношения, но понимался этот факт так-
же односторонне. Дети не могли жаловаться на родителей. 
Уложение предписывало «бить их (детей) кнутом нещадно». 
«Если же родители обращались к публичной власти за раз-
решением наказать детей, то дело по существу не рассматри-
валось, по одной жалобе родителей ребенка приговаривали 
к порке кнутом. Оставалось право родителей передавать ре-
бенка в кабалу, когда сами они переходили в холопство. Не-
смотря на формальное осуждение церковью, практиковалось 

насильственное пострижение детей в монахи. В Уложении 
1649 г. вводится понятие «малолетство» – до 15 лет, совершен-
нолетие наступает с 20 лет» [3, с. 29-31].

В случае формирования государства и развития право-
вого положения детей при правлении Петра I, нужно от-
метить, что то время ознаменовалось глубокими преобра-
зованиями в государственном управлении и праве России, 
затронув, в том числе и правовое положение детей. Было 
введено ограничение церковной власти над брачно-семейны-
ми отношениями. «В Указе от 23 марта 1714 г. «О единонас-
ледии» и «Инструкции о магистрах» 1724 г. Петр I косвенно 
упоминает о передаче наследникам имущества наследода-
теля. Огромное внимание уделяется в правовых актах опеке. 
Оставшихся без родительской власти подкидышей или рож-
денных, лиц мужского пола до 7 лет воспитывать, а потом 
посылать и школы определенные, а лиц женского пола об-
учать грамоте и другому мастерству. Более того, при Петре 
1 появляются три вида назначения опекунов: по завещанию 
родителей; в соответствии с законными правилами; по рас-
поряжению правительства» [5, с. 10].

В эпоху петровских преобразований разработаны по-
учения «Юности честное зерцало или Показание к житей-
скому обхождению», дающие наставления по воспитанию: 
«Наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести 
содержать» [10, с. 56].

В период Екатерины II меняется управленческий поря-
док в устройстве детей-сирот, принцип сословности выходит 
на первый план: для разных сословий предусматривались 
разные требования и условия воспитания. Указ «Учреждения 
для управления губерний» с учетом сословности укрепил за-
щиту осиротевших детей, опека на сирот крестьянского про-
исхождения ложилась на старост и односельчан.

Следующей вехой в изменении правового положения 
ребенка явилось принятие в 1832 году Свода законов Россий-
ской империи, объединившего прежние правовые акты. Но-
вое законодательство вводит деление детей на три возрастные 
группы – до 14 лет (лишенные всякой гражданской дееспо-
собности), с 14 до 17 – дети приобретают право участвовать в 
опекунском установлении при назначении опекуна, просить 
о его замене [7, С. 83-92].

Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о прогрес-
се права, касающегося детей, учете их интересов и положи-
тельных изменениях правового положения несовершенно-
летнего.

Буржуазные реформы 1864-1874 годов, отмена крепост-
ного права и последовавшие за ними контрреформы были 
ориентированы в большей степени на изменения админи-
стративного характера (земская, городская, судебная, ре-
форма самоуправления) и оказали большое воздействие на 
правовое положение детей только в связи с общими соци-
ально-экономическими переменами. В Российской империи 
судебная реформа 1864 г. способствовала законодательному 
закреплению гарантий прав несовершеннолетних, созда-
валась система по профилактике детской безнадзорности. 
Устав 1864 года смягчил некоторые наказания, которые при-
менялись к несовершеннолетним. Теперь взамен заключения 
в тюрьму детей направляли в воспитательно-исправитель-
ные учреждения. 

«Сопутствующее переходу России к империализму ре-
волюционное движение, участие страны в первой мировой 
войне, буржуазно-демократическая и социалистическая 
революции внесли изменения в социальную организацию 
общества, экономический удар ослабил институт семьи и 
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негативно повлиял на правовое положение детей. В послево-
енное время сильно обострилась проблема беспризорности. 
16 сентября 1918 г. ВЦИК принял «Кодекс законов об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве», окончательно отделивший семейное право от граж-
данского» [8, с. 162-164]. Так же следует отметить, что после 
коренных изменений в общественно-политической жизни 
страны, в принципиально новых условиях в то время при-
оритетной считалась общественная система воспитания. 

В новых условиях, соответствующих социалистическому 
государству, ребенок считался субъектом коллективистского 
воспитательного воздействия. В это время семья, права роди-
телей и их влияние на воспитание детей теряли свои пози-
ции, как главных рычагов социализации. Теперь они должны 
были только содействовать государству и помогать в воспи-
тании социально одобряемого типа молодого коммуниста.

В кодексе было зафиксировано, что родительские пра-
ва осуществляются исключительно в интересах детей, и если 
этого не делалось то, суд имел право лишить родителей этих 
прав. На родителей была возложена обязанность содержать 
несовершеннолетних детей, заботиться, воспитывать, гото-
вить их к полезной деятельности. Кодекс запрещал усынов-
ление ни своих, ни чужих детей, опасаясь их эксплуатации 
со стороны усыновителей. Над несовершеннолетними назна-
чалась опека. Права законных и незаконнорожденных детей 
были уравнены.

«В 1927 г. новый Кодекс о браке, семье и опеке основал 
институт усыновления, повысил требования к опекунам. Го-
сударство стремительно вмешивается в семейные отноше-
ния. В 1936 году вводится взимание алиментов с родителя на 
несовершеннолетних детей, а унифицированный подход в 
условиях всеобщего равенства в нищете в целом оправдывал 
себя» [1, с. 45].

 Законодательство о браке, семье, несмотря на все не-
гативные моменты, было прогрессивным для своего време-
ни. Впрочем, в условиях все усиливающейся реакции так не 
могло длиться долго. Так 8 июля 1944 года был принят Указ, 
мгновенно отбросивший наше законодательство на столетие 
назад.

Согласно данному Указу, запрещалось установление 
отцовства в отношении детей, рожденных вне брака. Ни до-
бровольное признание отцовства, ни отыскание его в судеб-
ном порядке более запрещалось. Не возникало и права на 
получение алиментов от фактического отца. В соответствии 
с этим ущемлялись права детей, рожденных вне брака. Эти 
меры прикрывались лишенными всякого основания завере-
ниями, что права внебрачных детей не нарушаются, так как 
заботу о них берет на себя социалистическое государство. Од-
нако, следует отметить, что, во-первых: мизерные пособия, 
установленные для одиноких матерей, не могли заменить 
алименты. Во-вторых, дети не имели права знать своего отца, 
а отец не мог узаконить отношения с родными детьми. Права 
детей нарушались и тем, что в свидетельство о рождении ре-
бенка в графе «отец» ставился прочерк, что сразу указывало 
на внебрачное происхождение ребенка, и, хотя формально 
права внебрачных детей и детей, рожденных в браке, призна-
вались равными, на практике это нередко приводило к дис-
криминации.

Тем не менее, во время второй мировой войны и позднее 
усиливалась поддержка материнства, охрана детства.

«Основы законодательства о браке и семье СССР в 1968 
году заложили основу правового регулирования семейных 
отношений всех союзных республик. Кодекс о браке и семье 

РСФСР в 1969 году ввел установление отцовства добровольно 
или в судебном порядке. Ребенок получил право на защиту 
органами опеки и попечительства при злоупотреблении ро-
дителей своими правами» [2, с. 37].

Значительное воздействие на изменение правового по-
ложения детей оказало принятие международных актов – 
Женевской декларации (1924 г.), Декларации прав ребенка 
(1959 г.) и Конвенции о правах ребенка (1989 г.). СССР рати-
фицировал Конвенцию в 1990 году. Российская Федерация 
также является страной-участницей Конвенции о правах 
ребенка. Прогрессивное значение деятельности ООН, ЮНИ-
СЕФ, ВОЗ, ЮНЕСКО проявилось в формировании междуна-
родных принципов и стандартов прав человека, выработке 
инструментов защиты прав детей. Конвенционные обяза-
тельства государств-участников закрепляются, конкретизи-
руются и развиваются в национальном законодательстве.

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о правах 
детей и их защите весьма актуален, что можно увидеть по 
количеству и качеству рассмотрения связанных с этим во-
просов, количеству правовых документов как общего, так и 
специального характера, которые содержат нормы, гаранти-
рующие соблюдение прав и интересов детей в нашей стране, 
а также по количеству различных целевых программ, связан-
ных с детьми.
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В статье 10 Основного закона России предусмотрен фун-
даментальный принцип реализации в России государствен-
ной власти с выделением трех ее ветвей. В статье 11 зафик-
сировано, что государственную власть реализуют Президент, 
Федеральное Собрание РФ, Правительство и суды. С учетом 
указанных конституционных положений продолжает сохра-
няться вопрос о ветви власти, к которой относится в отече-
ственной системе разделения властей глава государства.

Как указывают исследователи, «в юридической науке 
имеется убедительная аргументация признания Президен-
та главой исполнительной власти в Российской Федерации, 
которая получила подтверждение в ч. 1 ст. 110 Конституции 
РФ в редакции 13 марта 2020 г., согласно которой исполни-
тельную власть Российской Федерации осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации под общим руководством 
Президента Российской Федерации. Аналогичная формула 
имеет место в п. «б» ст. 83 Конституции РФ в редакции 2020 
г.» [3, с. 37].

В 2020 г. глава государства в послании Федеральному Со-
бранию РФ аргументировал существование потребности в 
конституционной реформе необходимостью увеличить эф-
фективность взаимодействия между исполнительной и пред-
ставительной ветвями власти, повысить значимость партий, 
представленных в парламенте, в политической системе. Пре-
зидент при этом отметил необходимость сохранения в РФ 
сильной президентской республики [1].

Внесенные в статьи 83, 102, 103, 110, 111, 112, 117 и др. 
поправки привели к тому, что Правительство РФ теперь 
функционирует фактически под фактическим руководством 
главы государства. Контрольная власть формируется главой 
государства самостоятельно - Счетная палата РФ формиру-
ется в соответствии с его представлением, прокуратура - в 
полном объеме (назначает и освобождает от должности Гене-
рального прокурора, его заместителей, а также прокуроров 
субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров). 

После внесенных изменений впервые в мировой практи-
ке Основной закон предусматривает в части третьей статьи 
110, что Правительство включает министров, которые подчи-
нены напрямую главе государства, а не Председателю Прави-
тельства. Указанное положение не соответствует вышеупомя-
нутым статьям 10, 11 Основного закона. Ряд исследователей 
обращает внимание на подобное несоответствие, отмечая, 
«что тем самым юридически закрепляется место Президента 
РФ вне системы разделения властей, де-юре и де-факто над 
Правительством РФ» [2, с. 4].

Ключевая область отношений главы государства и Феде-
рального Собрания РФ связана с совместным формировани-
ем государственных органов. Поправки к Основному закону в 
первую очередь затронули порядок, согласно которому фор-
мируется Правительство РФ. До принятия поправок Государ-
ственная Дума РФ предоставляла согласие на то, чтобы назна-
чать Председателя высшего органа исполнительной власти. 
Формирование Правительства осуществлялось главой госу-
дарства во взаимодействии с Председателем Правительства.

Имитационный характер имеет предоставление при 
формировании Правительства Государственная Дума РФ 
полномочий по утверждению Председателя Правительства, 
заместителей Председателя, министров. Имитационность 
обусловлена тем, что, если нижняя палата парламента РФ не 
утверждает соответствующие кандидатуры, глава государства 
вправе сформировать без ее роспуска состав Правительства. 
Ранее Государственная Дума РФ могла троекратно отклонить 
кандидатов на пост Председателя Правительства, предлагае-
мых главой государства, и в этом случае предусматривалась 
необходимость назначить новые выборы Государственной 
Думы РФ. Подобным вариантом могли воспользоваться оп-
позиционные главе государства силы. С принятием попра-
вок глава государства имеет возможность сохранить состав 
действующей нижней палаты парламента и одновременно 
продвинуть на посты Председателя Правительства, замести-
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телей Председателя и министров те кандидатуры, которые 
он определит самостоятельно.

Возможности главы государства по руководству Прави-
тельством укрепились, т.к. он приобрел право отправлять 
в отставку только Председателя Правительства (часть пя-
тая статьи 117). Ранее он был вправе отправлять в отставку 
Правительство в полном составе. При этом ему требовалось 
обращаться к Государственной Думе РФ для того, чтобы со-
гласовывать кандидатуру Председателя, производить фор-
мирование всего состава Правительства.

Ключевые направления деятельности высшего органа 
исполнительной власти более не определяются Председате-
лем данного органа. После внесения изменений данное право 
приобрел глава государства. Согласно статье 113, предусма-
тривается персональная ответственность Председателя Пра-
вительства перед главой государства.

Для назначения главой государства на ряд наиболее важ-
ных министерских постов (министры, возглавляющие МИД, 
Минобороны, Минюст, МВД, МЧС, а также руководители 
спецслужб) потребность в наличии согласия Государствен-
ной Думы РФ не предусмотрена. Предусмотрены лишь некие 
консультации с Советом Федерации, результаты которых не 
имеют обязательного для принимаемого главой государства 
решения значения. В ФКЗ № 4-ФКЗ от 06.11.2020 г., регламен-
тирующем статус Правительства, предусмотрена возмож-
ность повторного представления кандидатуры на должность 
министра Председателем Правительства после отклонения 
данной кандидатуры Государственной Думой РФ. В статье 10 
данного ФКЗ указано, что кандидатура может представлять-
ся и в третий раз. Фактически внесенные поправки предус-
мотрели два механизма формирования Правительства РФ - в 
отсутствие согласования кандидатур министров с Государ-
ственной Думой РФ (в случае министров, возглавляющих 
силовые министерства), и с подобным согласованием (ми-
нистры социально-экономических министерств). Аналогов 
существования одновременно двух подобных механизмов в 
мировой практике не имеется.

Имитация участия Совета Федерации РФ в назначении 
министров силовых министерств связана не только с тем, что 
результаты консультаций главы государства с ним по вопро-
су о кандидатурах не являются обязательными. Необходимо 
отметить, что состав Совета Федерации РФ формируется та-
ким образом, что появление в нем нелояльных главе госу-
дарства сенаторов невозможно - глава государства назначает 
тридцать сенаторов, практически все губернаторы первона-
чально получают должности в качестве временно исполняю-
щих обязанности в соответствии с указом главы государства.

Усиление полномочий главы государства является оче-
видным, как очевидно и то, что полномочия ФС РФ и Пред-
седателя Правительства ослаблены. С учетом данных обстоя-
тельств вызывает удивление утверждение, согласно которому 
вследствие изменений сформировалась «новая модель с три-
единством различных ветвей власти при сохранении консо-
лидирующего и объединяющего центра в лице главы Рос-
сийского государства» [4, с. 37].

В рамках данной системы парламент приобретает ха-
рактер органа, на формирование которого глава государства 
оказывает весьма существенное влияние (ст. 95). Следует от-
метить существование механизмов формирования Совета 
Федерации РФ, являющихся реликтовыми, архаичными, не-
приемлемыми в государстве, которое декларирует собствен-
ный демократический статус, в виде пожизненного сенатор-
ства (семь сенаторов и лица, ранее занимавшие пост главы 
государства), а также назначения тридцати сенаторов (вместо 
семнадцати).

Подобный механизм в значительном числе стран мира 
был ликвидирован еще в конце позапрошлого века (Франция 
и др.), в некоторых - в прошлом веке (Канада и др.). В числе го-
сударств, относящихся к числу демократических, указанный 
механизм существует только в Ирландии, Италии, Велико-
британии. При этом в данных республиках и парламентских 
монархиях присущие верхней палате полномочия являются 
сравнительно небольшими. Число назначаемых пожизнен-
ных сенаторов в Италии составляет лишь пять. Верхние пала-

ты формируются подобным образом лишь Бурунди, Руанде 
и Конго, а также в ряде постсоветских государств с режима-
ми, демократический характер которых ставится под сомне-
ние (в Узбекистане, Беларуси, Таджикистане, Казахстане).

Верхняя палата парламента РФ постепенно приобрела 
характер органа, представляющего интересы действующих 
на федеральном уровне высших органов исполнительной 
власти, утратив роль органа, представляющего интересы 
субъектов РФ. Внесенные поправки обеспечили норматив-
ную фиксацию положения, сложившегося де-факто. Внесен-
ные в систему власти изменения привели к тому, что глава 
государства с участием Совет Федерации РФ, в формирова-
нии которого он играет существенную роль, вправе прекра-
щать полномочия судей, и таким образом привлекать их к 
ответственности. Налицо несоответствие принципу, предус-
матривающему, что судьи в РФ независимы (ст. 102). КС РФ 
в данных условиях представляет собой средство реализации 
воли главы государства.

Глава государства привлекает к ответственности и судей 
Верховный Суд РФ, судей таких судов, как апелляционные и 
кассационные. Не вполне очевидно при этом, в связи с чем 
указанный механизм ограничен лишь вышеуказанными су-
дьями, и не распространен на всех представителей судейско-
го корпуса.

Политизацию формирования руководства Конститу-
ционного Суда РФ, усиление зависимости данного органа 
от главы государства подтверждает и поправка в ФКЗ, ре-
гламентирующий статус Конституционного Суда РФ, пред-
усматривающая, что назначение Председателя и зампредсе-
дателя могут назначаться непосредственно при согласовании 
кандидата на пост судьи указанного Суда.

Видится спорным и состоявшееся включение в систему 
конституционных органов власти (ст. 83) Госсовета РФ. Сле-
дует отметить определяющее значение главы государства с 
точки зрения реализации полномочий данным органом, т.к. 
самостоятельные полномочия у Госсовета РФ отсутствуют. 
Данный орган близок по положению Совету Безопасности 
РФ. Госсовет РФ в существующем виде в полном объеме кон-
тролирует региональные органы исполнительной власти, 
что входит в противоречие с принципиальными основами 
федеративного устройства страны и разделения властей.

Проведенный анализ позволяет отметить, что резуль-
татом внесения изменений в Основной закон явилось рас-
ширение возможностей главы государства в части управле-
ния деятельностью различных властных структур. При этом 
вследствие проведенных изменений не увеличилась эффек-
тивность взаимодействия ветвей власти, роль парламента в 
механизме осуществления государственной власти не усили-
лась, и полномочия главы государства фактически перерас-
пределены не были. В рамках государственного аппарата РФ 
глава государства продолжает сохранять статус полностью 
независимой в политическом отношении ведущей фигуры.
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Изучая понятие «принципы права» можно отметить 
устоявшееся в литературе их понимание как первоначаль-
ных, основополагающих базисов, отправных начал, выражен-
ных в правовых нормах, прецедентах и обычаях.

Обращаясь к фундаментальным основам правовых наук, 
отметим, что под принципами права понимаются руково-
дящие идеи, выражающие саму сущность права, его содер-
жание и назначение. Наряду с выражением непосредствен-
но закономерностей права данные принципы представляют 
определенные нормы, требования которых распространяют-
ся во всех сферах общественных отношений, регулируемых 
правом, на всех их участников. Данные нормы могут быть как 
закреплены в самом законе, так и выводиться из его общего 
смысла [1, с. 242]. 

В юридической литературе нет и, на наш взгляд, не 
может быть единого подхода к определению и количеству 
классификаций принципов права. Среди принципов права 
можно выделить общеправовой и отраслевой, общие и спе-
циальные, которые в свою очередь можно разделить на орга-
низационные и тактические.

В. Н. Кудрявцев и С. Г. Келина утверждают, что отдель-
но в обособленном виде отраслевых принципов просто не су-
ществует. «Общие принципы права действуют во всех отраслях 
права» [2, с. 62].

Выделяя такие общие принципы права как законность, 
равенства всех перед законом (равноправия), верховенства 
закона, ответственности при наличии вины, отметим, что по 
мнению некоторых ученых «данные начала свойственны все-
му общественному строю, а не только праву», и являются от-
правными идеями в целом [3, с. 18, 19].

Отдельные исследователи в данной сфере, например В. 
В. Мальцев, утверждают следующее: «именно на базе отрас-
лей права возникает весь спектр принципов права, из кото-
рых затем в теории выделяются как общие, так и межотрас-
левые принципы» [4, с. 99].

Следует отметить, что в настоящей публикации авто-
ром целенаправленно выбрана такая область исследования 
принципа законности, как административная деятельность, 
поскольку именно данный вид деятельности осуществляется 
практически всеми структурными службами и подразделе-
ниями полиции. 

В решении задач, поставленных перед подразделени-
ями полиции, существенное значение имеет администра-
тивная деятельность. В свете особых требований, предъ-
являемых к деятельности полиции в целом, требований 
повышения эффективности работы подразделений и 
служб полиции изучение вопросов реализации принци-
пов деятельности полиции является актуальным и значи-
мым. 

В юридической литературе принципы администра-
тивной деятельности полиции рассматриваются как фун-
даментальные идеи, отправные начала, главные положе-
ния, которые регламентируют данный вид деятельности. 
«Принципы отражают объективность закономерностей 
общественного развития, характерные черты практики 
социального управления вообще и административной де-
ятельности органов внутренних дел в частности» [5, с. 45]. 

В научном обществе известно, что первостепенное зна-
чение принципы права имеют не только на этапе принятия 
законов, но и при их претворении в правоприменительную 
практику.

Как верно отмечает Н. А. Громов, при всем том, что 
принципы вырабатываются наукой, необходимо учитывать и 
не забывать, что юридическую силу они приобретают только 
после закрепления в законе, а также в результате их приме-
нения в практической деятельности правоприменительной 
практики [6, с. 33].

Отметим, что при реализации данных принципов в 
практической деятельности возникают некоторые сложно-
сти.
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Как отмечалось ранее, одной из форм реализации прин-
ципов права является их закрепление в нормах законода-
тельства.

Так, в соответствии со ст. 6 Федерального закона РФ «О 
полиции» законность является одним из принципов деятель-
ности полиции. Осуществление данного принципа конкре-
тизируется в содержании данной статьи.

Вместе с этим полиция входит в структуру органов вну-
тренних дел. И сотрудник полиции одновременно является 
сотрудником органов внутренних дел.

При этом Федеральный закон РФ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» не содержит такого принципа службы как законность. 

В результате правоприменитель (сотрудник ОВД) дол-
жен ориентироваться на норму, которая содержится в дру-
гом законе, т.е. в Федеральном законе «О полиции». Однако, 
к примеру, сотрудник ОВД, занимающий определенную 
должность в кадровом аппарате либо в тыловых подразделе-
ниях, в соответствии со ст. 25 указанного закона не является 
сотрудником полиции. И, соответственно, положения ФЗ «О 
полиции» на него распространяются только при выполне-
нии задач, возложенных на полицию. 

Таким образом, отсутствие закрепления законности как 
принципа службы в органах внутренних дел является опре-
деленной преградой при реализации принципов права в 
практической деятельности указанных органов.

По нашему мнению, фиксация в положениях законо-
дательства основных базовых принципов права, таких как 
законность, с конкретизацией содержания данной нормы 
применительно к конкретной сфере правоотношений будет 
являться ориентиром в деятельности правоприменителя, а 
также фактором, положительно влияющим на эффектив-
ность его деятельности. 

Руководствуясь принципом законности, сотрудники по-
лиции в своей деятельности также осуществляют контроль и 
надзор за исполнением законности, т.е. законность, как тако-
вая, является содержанием деятельности полиции в целом. 
Состояние законности в деятельности полиции можно на-
звать показателем результативности деятельности полицей-
ских подразделений, что в свою очередь влияет на состояние 
правопорядка, соблюдение прав и свобод граждан.

Рассматривая законность как принцип деятельности по-
лиции, мы подразумеваем, в первую очередь, правильное 
понимание и толкование юридических норм, содержащихся 
в законах и других подзаконных актах, а также их соблюде-
ние, исполнение и применение всеми сотрудниками поли-
ции независимо от занимаемой должности, имеющегося 
специального звания и других обстоятельств.

Интересным и заслуживающим внимание, на наш 
взгляд, представляется мнение отдельных ученых, утвержда-
ющих, что «основным или базовым по отношению ко всем 
принципам права во всех видах процесса (административ-
ном или уголовно-процессуальном) является принцип за-
конности, а все остальные представляют разнообразные спо-
собы выражения данного принципа» [7], [9]. 

Совершенно верно отмечает М. С. Строгович, что прин-
цип российской законности означает точное соблюдение и 
исполнение законов государственными органами, учрежде-
ниями и организациями, а также всеми гражданами и ли-
цами, занимающими определенные должности в государ-
ственных учреждениях. Здесь же дополняет, что соблюдаться 
и исполняться должны не только сами законы, но и иные 
подзаконные акты, что объясняет невозможностью противо-
речия подзаконного акта непосредственно самому закону, 
которые в юридической иерархии занимают более высокую 
позицию [8, с. 109].

Особенность реализации принципа законности в адми-
нистративной деятельности полиции обусловлена необходи-

мостью не только строгого соблюдения норм законодатель-
ства самими сотрудниками полиции, но и предъявляемыми 
с их стороны требованиями соблюдения указанных норм 
всеми гражданами, организациями, что накладывает на со-
трудников полиции особые обязательства.

Законность обеспечивается в следующих формах:
– деятельность полиции по осуществлению админи-

стративного надзора за исполнением субъектами правоотно-
шений в сфере охраны правопорядка и борьбы с преступно-
стью нормативных актов;

– неукоснительная реализация правовых норм в ука-
занной сфере правоотношений непосредственно самими со-
трудниками полиции.

Данное деление наиболее полно позволяет раскрыть со-
держание деятельности полиции по обеспечению законно-
сти.

Состояние законности, как в административной, так и 
в иных направлениях деятельности полиции, остается ак-
туальной проблемой, как в теоретической плоскости, так и 
в практической правоприменительной деятельности. Из-
учение основополагающих начал законности, как принципа 
административной деятельности полиции, имеет важное 
значение, так как законность является самой сутью деятель-
ности полиции, ее содержанием в целом. Положительные 
критерии оценки состояние законности повышают автори-
тет полиции в глазах населения и, наоборот, отрицательное 
состояние законности снижает общественное доверие к дея-
тельности полиции в целом.
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значительно изменен. Часть изменений напрямую касается сферы предпринимательства, 
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Багишев О. А.

Административный кодекс претерпел значительные 
изменения в 2022 году, в сентябре этого года вступила в 
силу юбилейная, двадцатая редакция КоАП РФ (если счи-
тать с начала текущего года). В данном статье хотелось бы 
уделить внимание основным изменениям в администра-
тивном кодексе.

1. Обязательность применения нижней границы 
штрафа или предупреждение.

Статья 4.1 КоАП РФ дополнена ч. 3.4-11, согласно ко-
торой если в законе предусмотрена нижняя и верхняя 
граница штрафа, то нижняя граница в обязательном по-
рядке должна быть применена в том случае, если правона-
рушение было обнаружено в следствии государственного/
муниципального контроля, при этом правонарушитель 
самостоятельно устранил вредоносные последствия свое-
го правонарушения или добровольно возместил ущерб от 
своих действий. В данном случае, если правонарушение 
было выявлено впервые применяется вместо штрафа пред-
упреждение, при условии наличия таких совокупных об-
стоятельств как:

1 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	 -	Ст.	4.1.	–	Ч.	3.4-1.	 	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_34661/93fe5340f4a47211790c8cfa5ba3
ac94e3766a3c/.

– правонарушитель не нанес вред здоровью и жизни 
людей, животным, представителям растительного мира, 
объектам культурного наследия и обществу в целом;

– правонарушение не повлекло за собой ЧС техноген-
ного или природного характера;

– не причинен имущественный вред.
2. Принцип одного штрафа.
Согласно новой редакции ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ2 если 

в условиях проведения государственного/муниципально-
го надзора/контроля были выявлены несколько админи-
стративных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена одной и той же статьей/частью КоАП РФ/
закона РФ об административных правонарушениях то в от-
ношении виновного лица выносится постановление об ад-
министративном наказании как за одно правонарушение.

3. 50 % скидка при уплате штрафа за административ-
ное нарушение.

Согласно ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ3 правонарушитель 
имеет возможность оплатить штраф с 50 % скидкой, если 

2 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	(с	изм.	и	доп.,	
вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	–	Ст.	4.4.	-	ч.	5.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34661/a15678e8770d3900c3b2b5911fa77fd66bc2f7ed/.

3	 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	 01.09.2022).	–	Ст.	 32.2.	–	 1.3-3.	–	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/
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совершит оплату не позднее 20 дней с момента выхода по-
становления о наложении штрафа. Данное нововведение 
не распространяется на правонарушения, предусмотрен-
ные статьями: 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, ч. 5-7 ст. 14.32, ст. 
14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, ч. 1-8.1, 9.1-39 ст. 19.5, ст. 19.5.1, 
19.6, 19.7.5-2, 19.8-19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28, 
19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ.

4. Послабления административной ответственности 
для предпринимателей.

Выше мы уже рассмотрели несколько моментов, свя-
занных с послаблением штрафов в части предпринима-
тельства, рассмотрим еще несколько важных изменений.

– Изменена статья 2.1 КоАП РФ4, теперь юридическое 
лицо освобождается от административной ответственно-
сти в случае, если за это правонарушение привлечено к 
ответственности должностное лицо или другой работник 
данного юрлица, при этом само юридическое лицо сде-
лано все возможное для соблюдения нарушенных норм и 
правил. 

– Статья 4.1.2 КоАП РФ5 установила порядок назначе-
ния административного наказания социально ориентиро-
ванным НКО и небольшим предприятиям. Для указанных 
юридических лиц административный штраф будет исчис-
ляться в рамках размера административного штрафа для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица. В том случае, если КоАП 
РФ не предусмотрен административный штраф за право-
нарушение, размер штрафа будет измеряться в нижних 
границах как половина минимального административ-
ного штрафа до половины максимально возможного для 
юридического лица, либо как половина размера админи-
стративного штрафа выраженного в фиксированной сто-
имости. В данном случае есть исключение, данное новое 
правило не может быть применено к юридическим лицам, 
если речь идет о гл. 16 КоАП РФ.

– Увеличена до 6 месяцев (был 1 месяц) возможная 
отсрочка оп уплате административного штрафа, решение 
принимается по результатам рассмотрения ходатайства. 

5. Расширение ответственности за неуплату алимен-
тов. 

Внесены изменения в ст. 5.35.1 КоАП РФ6, согласно ко-
торым теперь ответственность подлежат также лица, упла-
тившие алименты частично. В данном случае правонару-

document/cons_doc_LAW_34661/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c40
5fc254be2f76/.

4	 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	 01.09.2022).	 –	 Ст.	 2.1.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/f214c94ac8d077460330dbe4ab3d6677b363
5a79/

5	 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	01.09.2022).	–	Ст.	 4.1.2.	–	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/e63ac0104d49c94000fa080ad8e9d43240d
7dfc0/.

6	 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	–	Ст.	5.35.1.	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/

шителю грозят обязательные работы сроком до 150 часов 
или арест от 10 до 15 суток, или в условиях невозможности 
применения выше обозначенных мер, может быть нало-
жен штраф в размере 20 тысяч рублей. 

6. Ужесточение наказания за вождение автомобиль-
ным транспортом водителем, лишенным прав.

Статья 12.7 КоАП РФ дополнена частью 47, согласно 
которой при повторном правонарушении, выражающем-
ся в управлении автотранспортным средством водителем, 
который был ранее лишен прав (если такое правонару-
шение не несет в себе уголовно наказуемое деяние) может 
быть вынесен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей 
либо обязательные работы сроком от 150 до 200 часов.

Относительно таких водителей еще стоит отметить, 
что обозначенная ранее скидка при уплате администра-
тивного штрафа на них не распространяется и оплачивать 
придется в полном размере. 

7. Ужесточение статей, связанных с оправданием на-
цизма и дискредитации ВС России.

В условиях специальной операции было актуально и 
необходимо обновить некоторые статьи в УК и КоАП РФ, в 
виду этого были следующие статьи: 

– Добавлена статья 20.3.3 КоАП РФ. Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию использования 
Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граждан, поддер-
жания международного мира и безопасности или испол-
нения государственными органами Российской Федера-
ции своих полномочий в указанных целях (действующая 
редакция)8. Согласно которой выше обозначенные дей-
ствия влекут наложение штрафа на физлица в размере от 
35 до 50 тысяч рублей, на должностные лица – от 100 до 200 
тысяч рублей, на юрлица – от 300 до 500 тысяч рублей. При 
этом если обозначенные действия сопровождаются также 
призывами к проведению несанкционированных меро-
приятий и создают угрозу причинения вреда жизни/здо-
ровью граждан/имуществу/общественному порядку (если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в 
таком случае штраф может быть: для физлиц – 50 – 100 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – 200-300 тысяч рублей, 
для юрлиц – 500 – 1000 тысяч рублей.

– Добавлена статья 13.48 КоАП РФ. Нарушение уста-
новленного федеральным законом запрета публичного 
отождествления целей, решений и действий руководства 
СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, 

cons_doc_LAW_34661/c2ff163d4e894965c3460251d75bf140fc904
2d7/.

7	 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	(с	изм.	и	доп.,	
вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	–	Ст.	12.7.	-	Ч.	4.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:		http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_34661/86d85d3d522bb77876c524278464db710a481926/.

8	 Статья	20.3.3	КоАП	РФ.	Публичные	действия,	направленные	на	
дискредитацию	 использования	 Вооруженных	 Сил	 Российской	
Федерации	в	целях	защиты	интересов	Российской	Федерации	и	
ее	граждан,	поддержания	международного	мира	и	безопасности	
или	исполнения	государственными	органами	Российской	Феде-
рации	 своих	полномочий	в	 указанных	целях	 (действующая	ре-
дакция).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
zakonrf.info/koap/20.3.3/.
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решениями и действиями руководства нацистской Герма-
нии, командования и военнослужащих нацистской Гер-
мании и европейских стран оси в ходе Второй мировой 
войны, а также отрицания решающей роли советского 
народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной 
миссии СССР при освобождении стран Европы (действу-
ющая редакция)9. Согласно данной статьи обозначенные 
действия грозят наложением штрафа на физлица в раз-
мере 1-2 тысячи рублей или ареста сроком до 15 суток, на 
должностных лиц – штраф 2-4 тысячи рублей, на юрлиц 
– 10-50 тысяч рублей. Повторное подобное нарушение гро-
зит правонарушителю: физлицам – 2500-5000 рублей или 
арест сроком до 15 суток, должностным лицам – 5-20 тысяч 
рублей или дисквалификацию на 6-12 месяцев, юрлицам 
– 50-100 тысяч рублей или приостановление деятельности 
до 90 суток.

8. Дополнена статья по финансированию терроризма. 
Теперь статья называется Статья 15.27.1. Оказание фи-

нансовой поддержки терроризму, распространению ору-
жия массового уничтожения (ранее без распространения 
оружия массового уничтожения)10.

Статья дополнена частью 2. Согласно которой непри-
менение принудительных мер по блокировки/замора-
живанию денежных сред и другого имущества (согласно 
законодательства РФ) влечет штраф на юрлиц в размере 
300-500 тысяч рублей.

9. Изменена статья 7.19 КоАП РФ. Самовольное под-
ключение и использование электрической, тепловой энер-
гии, нефти или газа11

Часть 2 статьи теперь звучит как «Повторное соверше-
ние административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей статьи, выразившегося в само-
вольном подключении к электрическим сетям, тепловым 
сетям либо в самовольном (безучетном) использовании 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефте-
продуктов. Наказание по данной части статьи осталось та-
ким же.

Кроме изменений второй части была добавлена еще 
одна, третья часть. Согласно которой повторное правона-

9	 Статья	13.48	КоАП	РФ.	Нарушение	установленного	федеральным	
законом	запрета	публичного	отождествления	целей,	решений	и	
действий	 руководства	 СССР,	 командования	 и	 военнослужащих	
СССР	с	целями,	решениями	и	действиями	руководства	нацист-
ской	 Германии,	 командования	 и	 военнослужащих	 нацистской	
Германии	и	 европейских	 стран	 оси	 в	 ходе	Второй	мировой	 во-
йны,	 а	 также	 отрицания	 решающей	 роли	 советского	 народа	 в	
разгроме	 нацистской	 Германии	 и	 гуманитарной	 миссии	 СССР	
при	 освобождении	 стран	 Европы	 (действующая	 редакция).	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.zakonrf.
info/koap/13.48/.

10 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	–	Ст.	15.27.1.	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/3a8e9ecaa466bf82dd15ef38da07a39d96db
19c0/.

11 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	 доп.,	 вступ.	 в	 силу	 с	 01.09.2022).	 –	 Ст.	 7.19.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/04841feea5ff9801975555b134a3bc7e1fa72
1e6/.

рушение, предусмотренное частью 1 данной статьи, влечет 
штраф для юрлиц в размере 300-400 тысяч рублей.

Смягчение наказания за валютные нарушения.
Довольно сильно изменилась статья 15.25 КоАП РФ12. 

Была снижена сумма штрафа за незаконные валютные опе-
рации, если раньше это было 75-100 % от суммы операции, 
то теперь 20-40 %. Также для должных лиц есть отдельные 
послабления. Например, в новом примечании к данной 
статье обозначено, что ответственность неприменима к ре-
зиденту, если невыполнение соответствующего требования 
валютного законодательства обусловлено применением 
мер ограничительного характера в отношении российских 
граждан или юридических лиц со стороны иностранных 
государств, совершающих в отношении Российской Феде-
рации недружественные действия. Этот принцип распро-
страняется на правоотношения, возникшие в период с 23 
февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года (ч. 3 ст. 2 Феде-
рального закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

В этом же законе есть предписание прекратить дела 
о правонарушениях, согласно ч. 1, 4, 4.1 и 5, если не было 
выполнено требование валютного законодательства за пе-
риод с 23.02.2022, основной причиной которого является 
санкционный характер со стороны недружественных стран.

Автором в статье рассмотрены основные значитель-
ные изменения в КоАП РФ в 2022 году, по факту изменений 
в кодекс намного больше, но в основной массе они носят 
уточняющий характер. 

12 «Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях»	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	 (ред.	от	 14.07.2022)	 (с	изм.	
и	доп.,	вступ.	в	силу	с	01.09.2022).	–	Ст.	 15.25.	–	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b00
4b694/.
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На основе проведенного анализа предложены изменения и дополнения в действующее законодательство Республики 
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Based on the analysis, amendments and additions to the current legislation of the Republic of Crimea are proposed, the norms of 
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Бесконтрольное распространение, начиная с ноября 
2013 года, политического кризиса на Украине привело к 
историческому событию, которое связанно с вхождением Ре-
спублики Крым в состав Российской Федерации. Этому со-
бытию предшествовали масштабные общественно-полити-
ческие изменения в регионе, в ходе которых местные органы 
власти поддерживали решение премьер-министра Украины 
о приостановлении процесса евроинтеграции и призвали 
жителей Крыма укреплять связи с Российской Федераци-
ей. Неконституционное отстранение Президента Украины 
и дальнейшие действия оппозиции вызвали резкую актив-
ность политических сил в Крыму. Благодаря поддержке Рос-
сии, и несмотря на попытки внешнего противодействия, в 
сжатые сроки был проведен общекрымский референдум о 
статусе Республики Крым, по итогам которого 97 % населе-
ния полуострова высказались за вхождение Крыма в состав 
Российской Федерации.

Начиная с февраля 2014 года, криминогенная обстанов-
ка в Республики Крым значительно ухудшилась. Это, прежде 
всего, было вызвано несколькими обстоятельствами, в част-
ности: продолжавшимися несколько месяцев массовыми 
беспорядками в г. Киеве, возникшей реальной опасностью 

«перемещения» радикально и националистически настоян-
ных групп граждан на территорию полуострова, которые 
действовали дерзко и решительно, развернувшейся кампа-
нией захватов административных зданий в ряде регионов 
Украины, полной деморализацией личного состава правоох-
ранительных органов.

Данная ситуация обусловила создание народного опол-
чения (Самообороны Крыма), в состав которого вошли пред-
ставители партии «Русское единство», «Русская община Кры-
ма», казачества и организаций ветеранов-афганцев. Данное 
объединение приняло активное участие в мартовских собы-
тиях и стало общественным объединением по содействию 
органам внутренних дел в охране общественного порядка.

Различные аспекты участия граждан в охране обще-
ственного порядка были исследованы в различных научных 
исследованиях, таких ученых, как В. Б. Белорусов, Т. В. Бо-
гатова, Н. В. Бровко, С. А. Буткевич, В. Н. Воронкова, А. Н. 
Гугунский, П. О. Ильин, А. Б. Козловский, О. Ю. Мельников, 
Л. И. Овчинникова, А. И. Павловский, И. В. Потапенкова, Т. 
С. Сейтмеметова, К. А. Султанов, С. А. Терентьев и др.

Однако, вопросы правового регулирования гарантий со-
циальной защиты граждан, принимающих участие в охране 
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общественного порядка, рассматривались фрагментарно, в 
рамках широкой правовой проблематики.

После вхождения Крыма в состав Российской Федера-
ции одним из вопросов который требовал быстрого реше-
ния, был связан с узаконением деятельности общественных 
формирований по охране общественного порядка. В связи 
с указанным, Государственным Советом Республики Крым 
17 июня 2014 года был принят Закон Республики Крым № 
22-ЗРК «О Народном ополчении – народной дружине Ре-
спублики Крым», который устанавливал правовые основы и 
принципы деятельности Народного ополчения – народной 
дружины Республики Крым, определял ее организационную 
структуру и систему управления, обязанности, права и ответ-
ственность народных ополченцев – народных дружинников, 
а также гарантии их правовой и социальной защиты [1]. На 
сегодня, общественные отношения в сфере участия граждан 
в охране общественного порядка регулируются Законом Ре-
спублики Крым от 26 октября 2016 года «Об отдельных во-
просах участия граждан в охране общественного порядка в 
Республике Крым» [3]. В рамках исполнения данного закона 
был создан региональный реестр народных дружин, народ-
ных дружин из числа членов казачьих обществ, обществен-
ных объединений правоохранительной направленности на 
территории Республики Крым. По состоянию на 01.01.2020 
г. в реестр внесены 2 народные дружины: «Народное опол-
чение – народная дружина Республики Крым» численно-
стью 438 дружинников. Место дислокации г. Симферополь, 
территория обслуживания – Республика Крым и дружина 
«Чистопольская» численностью 16 дружинников. Место дис-
локации с. Чистополье, Ленинского района, территория об-
служивания – с. Чистополье, Либкнехтовка, Затишное [7, с. 
327].

Отметим, что основные положения указанного норма-
тивного правового акта были основаны на положениях Феде-
рального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка». Данный Федеральный закон закрепляет основы социаль-
ной защиты народных дружинников и внештатных сотруд-
ников полиции. Установлено, что органы государственной 
власти и органы местного самоуправления за счет средств со-
ответствующих бюджетов могут осуществлять материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников. Ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления могут предоставлять 
народным дружинникам во время исполнения обязанностей 
народного дружинника проездные билеты на все виды обще-
ственного транспорта городского, пригородного и местного 
сообщения (за исключением такси) в пределах территории 
муниципального образования.

Народным дружинникам и внештатным сотрудникам 
полиции по месту работы предоставляется ежегодный до-
полнительный отпуск без сохранения заработной платы про-
должительностью до десяти календарных дней. Кроме того, 
данная категория граждан может выплачиваться вознаграж-
дение за помощь в раскрытии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших.

Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления могут осу-
ществлять личное страхование народных дружинников на 
период их участия в проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными органами ме-
роприятиях по охране общественного порядка, устанавли-
вать дополнительные льготы и компенсации для народных 
дружинников, гарантии правовой и социальной защиты чле-
нов семей народных дружинников в случае гибели народного 
дружинника в период участия в проводимых органами вну-
тренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятиях по охране общественного порядка, 
а также использовать иные формы их материальной заинте-
ресованности и социальной защиты, не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации [2].

В свою очередь, статья 11 Закона Республики Крым от 
26 октября 2016 года «Об отдельных вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка в Республике Крым» 
закрепляет, что «органы местного самоуправления за счет 
средств соответствующих местных бюджетов могут осущест-
влять материальное стимулирование деятельности народ-
ных дружинников, предоставлять народным дружинникам 
проездные билеты на все виды общественного транспорта 
городского, пригородного и местного сообщения (за исклю-
чением такси) в пределах территории муниципального обра-
зования, устанавливать дополнительные льготы и компенса-
ции, гарантии правовой и социальной защиты для народных 
дружинников и членов их семей, а также использовать иные 
формы их материальной заинтересованности, не противоре-
чащие федеральному законодательству и законодательству 
Республики Крым [3]. К сожалению, законодатель ограни-
чился закреплением перечисленных социальных гарантий, 
что, по нашему мнению, может создать определенные «пре-
пятствия» в привлечении населения к охране общественного 
порядка.

Кроме этого, достаточно важным аспектом, который 
связан с привлечением граждан к участию в охране обще-
ственного порядка является закрепление на региональном 
уровне размеров компенсационных выплат, в случае полу-
чения травмы (увечья) или гибели народного дружинника 
в период участия в мероприятиях по охране общественного 
порядка. Так, например, в Законе г. Севастополя определено:  

1) в случае гибели народного дружинника в период уча-
стия в проводимых органами внутренних дел (полицией) 
или иными правоохранительными органами мероприяти-
ях по охране общественного порядка или смерти народно-
го дружинника вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в период участия в проводимых орга-
нами внутренних дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка, членам семьи погибшего (умершего) (лицам, нахо-
дившимся на его иждивении) выплачивается в равных долях 
единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей за 
счет средств бюджета города Севастополя [4] (для сравнения: 
в аналогичном законе Республике Крым предусмотрено еди-
новременное денежное пособие в размере 200 тыс. руб. [3], в 
Республике Коми – размер выплат составляет 100 тыс.руб.); 

2) в случае причинения народному дружиннику тяжко-
го вреда здоровью в период участия в проводимых органами 
внутренних дел (полицией) или иными правоохранитель-
ными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка ему выплачивается единовременное пособие в раз-
мере 500 тысяч рублей за счет средств бюджета города Сева-
стополя [4] (для сравнения: в аналогичном законе Республи-
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ке Крым предусмотрена единовременная денежная выплата 
в размере от 20–до 50 тыс. руб. – в зависимости от тяжести 
причиненного вреда [3]; в Республике Коми – размер выплат 
составляет 50 тыс.руб. [5];

3) в случае причинения народному дружиннику вре-
да здоровью средней тяжести или легкого вреда здоровью 
в период участия в проводимых органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохранительными органами ме-
роприятиях по охране общественного порядка ему компен-
сируются понесенные им расходы на лечение, но не более 100 
тысяч рублей за счет средств бюджета города Севастополя 
[4]. К сожалению, в аналогичном законе Республики Крым 
данное положение не закреплено. 

В связи с указанным, следует согласиться с мнением С. А. 
Буткевича, который отмечает, что «меры поддержки народ-
ных дружинников и иных граждан, участвующих в охране 
общественного порядка в Республике Крым должны найти 
соответствующее закрепление и в республиканском законо-
дательстве» [6].

На основании проведенного анализа и практики норма-
тивно-правового регулирования участия граждан в охране 
общественного порядка в различных субъектах Российской 
Федерацией, считаем целесообразным в Закон Республики 
Крым внести дополнения и закрепить:

– во-первых, ежемесячную денежную компенсацию на 
приобретение продовольственных товаров; 

– во-вторых, выплату ежегодной денежной компенса-
ции на оздоровление;

– в-третьих, выплату ежемесячной денежной компенса-
ции на питание детей в дошкольных образовательных орга-
низациях;

– в-четвертых, предоставление детям школьного возрас-
та народных дружинников спасших людей во время прове-
дения мероприятий по охране общественного порядка, по-
гибших или получивших телесные повреждения (травму, 
увечья) в период исполнения обязанностей народного дру-
жинника бесплатных путевок в оздоровительные лагеря в 
каникулярное время;

– в-пятых, обеспечение личного страхования народных 
дружинников.

Пристатейный библиографический список

1. О Народном ополчении – народной дружине Ре-
спублики Крым: Закон Республики Крым №22-
ЗРК от 17 июня 2014 года (утратил силу). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2014/07/09/krim-zakon22-reg-dok.html (дата 
обращения: 10.08.2022).

2. Об участии граждан в охране общественного по-
рядка: Федеральный закон Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/04/04/
poryadok-dok.html (дата обращения: 10.08.2022).

3. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года 
«Об отдельных вопросах участия граждан в охра-
не общественного порядка в Республике Крым». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
base.garant.ru/43812252/#block_1502 (дата обраще-
ния: 10.08.2022)

4. Закон города Севастополя от 17 апр. 2015 г. № 128-
ЗС «Об участии граждан в охране общественного 
порядка в городе Севастополе». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://sevzakon.ru/view/
laws/bank/04_2015/ob_uchastii_grazhdan_v_ohrane_
obshhestvennogo_poryadka_v_gorode_sevastopole/
tekst_zakona/ (дата обращения: 10.08.2022).

5. Закон Республики Коми от 10 нояб. 2014 г. № 134-РЗ 
«О некоторых вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Республи-
ки Коми». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 10.08.2022).

6. Буткевич С. А. Участие граждан в охране обществен-
ного порядка в Крымском федеральном округе (тео-
ретико-правовое исследование) // Вестник КРУ МВД 
России. – 2015. – № 3 (29). – С. 60-65.

7. Султанов К. А. Об административно-правовой от-
ветственности за нарушение прав граждан, задей-
ствованных в охране общественного порядка по за-
конодательству субъектов Российской Федерации 
Ученые записки Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского Юридические нау-
ки. – 2020. – Т. 6 (72). – № 4. – С. 327-334.



126

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-8-171-126-128

ИГНАТЬЕВАИринаВалентиновна
кандидат экономических наук, доцент кафедры общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия, г. Иркутск

ВЛАСОВАЕленаЛьвовна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общетеоретических и государственно-
правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, г. Иркутск

КИРИЛЬЧИКЕленаВалерьевна
преподаватель кафедры общетеоретических и государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия, г. Иркутск

ЦИФРОВЫЕТЕХНОЛОГИИ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕДЛЯУЛУЧШЕНИЯВЗАИМОДЕЙСТВИЯГОСУДАРСТВА
ИБИЗНЕСА,ИИХВЛИЯНИЕНАПРАВОСОЗНАНИЕИТРАДИЦИОННЫЕМЕТОДЫРЕГУЛИРОВАНИЯ

В представленной работе рассматривается влияние цифровизации социально-экономических отношений на развитие 
форм и модели взаимодействия власти и бизнеса. Сегодня от налаживания конструктивного диалога  и сотрудничества 
между властью и бизнесом во многом зависит будущее страны.  Целью исследования является представление роли 
цифровизации в налаживании конструктивного взаимодействия власти и бизнеса. В статье рассмотрены традиционные модели 
взаимоотношений государства и бизнеса и показан процесс их изменения под влиянием цифровых технологий, внедряемых 
в государственное управление. Совершенствование взаимодействия органов власти и предпринимательства связывается с 
созданием возможности для активного диалога между бизнесом и властью. Те самым, при существенном сокращении в условиях 
цифрового информационного обмена возможностей  для коррупционной активности, и наоборот, ростом возможностей 
оперативной обратной связи, необходимой для бизнеса, повышается правосознание предпринимателей. Таким образом, 
цифровая трансформация, не устраняя доминирование государства во взаимоотношениях с бизнесом, позволяет упорядочить 
экономические отношения, существенно повысить уровень предпринимательского правосознания.
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ANDTHEIRIMPACTONLEGALAWARENESSANDTRADITIONALMETHODSOFREGULATION

The presented paper examines the impact of digitalization of socio-economic relations on the development of forms and models 
of interaction between government and business. Today, the future of the country largely depends on the establishment of a construc-
tive dialogue and cooperation between the government and business. The purpose of the study is to present the role of digitalization in 
establishing constructive interaction between government and business. The article examines the traditional models of the relationship 
between the state and business and shows the process of their change under the influence of digital technologies introduced into public 
administration. Improving the interaction of government and entrepreneurship is associated with the creation of opportunities for an active 
dialogue between business and government. Thus, with a significant reduction in the conditions of digital information exchange of op-
portunities for corruption activity, and vice versa, with an increase in the possibilities of operational feedback necessary for business, the 
legal awareness of entrepreneurs increases. Thus, digital transformation, without eliminating the dominance of the state in relations with 
business, allows us to streamline economic relations, significantly increase the level of entrepreneurial legal awareness.

Keywords: digitalization, interaction of government and business, forms and models, digital platforms, legal awareness.

Введение. Сегодня практически во всех сферах обще-
ственных отношений широко используются цифровые 
элементы, что требует от участников определенных зна-
ний, умений и навыков обращения с различными объ-
емами информации, необходимые для осуществления 
определенной деятельности. Не все социальные группы 
и слои населения легко воспринимают цифровые новше-
ства ввиду различных причин, низкого уровня цифровой 

грамотности. Однако в таких сферах, как государственное 
управление экономикой, активное использование цифро-
вых инструментов становится необходимым для повыше-
ния эффективности деятельности государственных орга-
нов власти, улучшения взаимодействий между органами 
власти и предпринимательством. Отмечается, что сегодня 
развитие предпринимательства, будучи одним из важней-
ших факторов эффективности современной экономики, 
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сдерживается в значительной степени по причине невысо-
кой эффективности взаимодействия властных структур и 
бизнес сообщества [1]. 

Цифровые элементы во взаимоотношениях бизнеса и 
власти призваны создать возможности для оперативного 
реагирования субъектов на возникающие задачи посред-
ством использования новых средств коммуникации, в том 
числе и для повышения правосознания экономических 
агентов с целью минимизации негативных явлений, име-
ющих место в экономической деятельности (мошенниче-
ских схем ухода от налогов, распространение контрафакта 
и т. п.). 

Положительное в целом влияние цифровизации на 
общество для отдельных субъектов может представлять 
ряд проблем, связанных с отсутствием знаний, навыков и 
компетенций у отдельных субъектов. Для бизнеса, напри-
мер, негативным фактором внедрения цифровых  инстру-
ментов может стать  их высокая стоимость. В этом случае 
готовность бизнеса к взаимодействию с представителями 
власти в условиях масштабного применения подобных ин-
струментов далеко не очевидна.

В таких условиях организация внедрения цифровых 
элементов во взаимоотношение власти и бизнеса, сегодня 
является одной из актуальных тем для современных ис-
следователей. В российской научной литературе большое 
внимание уделено взаимоотношениям власти и бизнеса, 
в основном в сфере административно-правового регули-
рования предпринимательской деятельности [2]. Зача-
стую взаимовлияние бизнеса и власти рассматривается 
как двустороннее: политическая настройка устанавливает 
и осуществляет контроль над бизнесом, принуждая к вы-
полнению поставленных политических целей, в то время 
как бизнес влияет на формирование государственной по-
литики [3].

Отдельные авторы отмечают, что «предпринимате-
ли не воспринимают власть как стратегического партнера 
в развитии бизнеса, запрос на взаимодействие с властью 
обусловлен преимущественно необходимостью реше-
ния задач тактического характера [4]. Гораздо больше ис-
следователей [5], [6] пишут о наличии многочисленных 
и разнообразных совместных проектов власти и бизнеса, 
направленных на решение непростых социальных задач 
и проблем социально-экономического характера, в том 
числе и путем совместной разработки важных законопро-
ектов, что приближает отношения бизнеса и власти к уров-
ню стратегического партнерства.

В работах зарубежных исследователей исследуется в 
основном традиционный для западных стран тип взаимо-
действия власти и бизнеса «лоббирование давлением» [7]. 
Оно выражается в воздействии представителей предпри-
нимательских кругов на отдельных политиков, имеющее 
целью, как  правило, удовлетворение экономических ин-
тересов первых. 

Сегодня, по мнению автора представленного иссле-
дования, большой интерес представляют исследования 
влияния инновационных процессов на взаимоотношения 
власти и бизнеса. Такое влияние пока не представляется 
изученным в достаточной степени. Поэтому задачей дан-
ного исследования являются рассмотрение изменений под 
влиянием цифровых технологий традиционных методов 
взаимодействия власти и бизнеса, их воздействие на пра-
восознание предпринимателей, как отдельной социальной 
прослойки.

Методы исследования. Для достижения результатов 
исследования были использованы как теоретические, так и 
эмпирические методы. Источники, послужившие научной 
основой исследования по рассматриваемой проблематике, 
изучены с применением ретроспективного анализа. Для 
описания форм, моделей, направлений взаимодействия 
бизнеса и власти в условиях цифровизации экономики 
применен метод индукции, как теоретический метод-дей-
ствие, позволивший спрогнозировать влияние отдельных 
инструментов на некоторые общие компоненты экономи-
ческой системы. Отдельные  аспекты применения цифро-
вых инструментов, после обзора их общих параметров, 
рассмотрены при помощи метода перехода от общего к 
частному. 

Основная часть. В научной литературе описаны сле-
дующие формы взаимоотношений власти и бизнеса: до-
минирование, корпоративизм, партнерство, плюрализм 
и др. В рамках этих форм развивались различные модели 
взаимоотношений власти и бизнеса в нашей стране. В на-
чале 1990 гг. происходила «приватизация власти» – прояв-
ляющаяся в виде сильного воздействия со стороны бизнеса 
на властные структуры, с целью лоббирования интересов 
отдельных предпринимательских групп. Затем, с начала 
2000 гг. ситуация меняется: власть стремится получить как 
можно больший контроль над экономической сферой и 
ориентированы на недопущение прямого или косвенно-
го влияния бизнес-структур на власть. Параллельно су-
ществовали партнерская модель взаимоотношений, при 
которой власть и бизнес реализуют совместные проекты, 
модель подавления и принуждения, а также модель отсут-
ствия, при которой власть отстраняется от  участия власти 
в вопросах, реализующихся при поддержке бизнеса. Отме-
чается, что обозначенные, как и многие другие модели вза-
имодействия в отношениях власти и  бизнеса, редко прояв-
ляются в «чистом» виде, совмещая черты разных моделей в 
различных пропорциях [8].

Одним из основных факторов развитие социально-
экономических систем в XXI веке, в отличии от предыду-
щих этапов, стали инновационные технологии. Широкое 
внедрение инноваций в социально-экономические процес-
сы стали называть цифровизацией,  представляющей со-
бой  процесс организации выполнения в цифровой среде 
функций и деятельности (бизнес-процессов), ранее выпол-
нявшихся людьми и организациями без использования 
цифровых продуктов [2]. В отношении практически каж-
дого субъекта предпринимательства, участие в цифрови-
зации становится обязательным, поскольку деятельность 
коммерческих организации в меняющейся реальности ре-
альности должна соответствовать подвергающимся влия-
нию цифровизации нормам права.

Сегодня все более преобладающими становятся та-
кие формы взаимодействия как коммуникации и выстра-
ивание обратной связи. Цифровые технологии позволяют 
перевести взаимодействие в управленческих отношениях 
«власть-бизнес» на новый качественный уровень. Сегодня 
все больше субъектов экономической деятельности про-
водят необходимые для ее осуществления операции по-
средством цифровых платформ, особого рода электрон-
ных ресурсов, используемых государственной властью для 
упорядочения и ускорения управленческих процессов в 
экономике. Для предпринимателей, самозанятых граждан 
цифровые платформы, такие как единый портал «Госуслу-
ги», «Мой Налог» и другие государственные электронные 
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ресурсы, позволяют существенно ускорить и облегчить 
регистрацию бизнеса, необходимую маркировку товара, 
предоставление необходимой отчетности в фискальные 
органы и др. В рамках таких платформ и подобных им 
цифровых ресурсов, как правило, присутствуют функции 
обратной связи, позволяющие обеспечить оперативную 
передачу информации, например обращений предприни-
мателей, и ее обработку властными органами. Таким обра-
зом, рассмотренная выше модель доминирования власти 
во взаимоотношениях государства и бизнеса реализуется 
посредством цифровых элементов, сохраняя необходимые 
контрольные функции. Бизнес в таких условиях получает 
возможности оперативной обратной связи, позволяющей 
в определенной степени влиять на принятие управленче-
ских решений в сфере экономики. Подобные взаимоотно-
шения существенно повышают правосознание бизнеса. С 
одной стороны, становится прозрачным процесс принятия 
решений на основе оперативного информационного обме-
на посредством открытых цифровых платформ и других 
электронных ресурсов, существенно сужается простран-
ство для коррупционной активности в сфере государствен-
ного управления экономикой [9]. С другой стороны, для 
предпринимателей участие в работе цифровых платформ 
предполагает вывод бизнеса из тени, отказ от незаконных 
налоговых схем. Предприниматели, являясь личностями, 
которым в массе свойственен холодный и точный расчет, 
видя выгоды такого участия,  предпочтут открытую и за-
конную деятельность теневым схемам, что в конечном ито-
ге выразится в существенном повышении правосознания 
представителей бизнеса.

Таким образом, благодаря цифровым технологиям 
российский бизнес вырабатывает действенный механизм 
самозащиты от неправомерных действий отдельных го-
сударственных служащих, что, несомненно, способствует 
формированию предпринимательского правосознания. 
По мнению автора, этому способствует как  информаци-
онной открытость и доступности органов власти, так и 
возможность взаимодействия между бизнесом и государ-
ством в цифровой, а следовательно, открытой, гласной, 
транспарентной и автоматизированной среде, минимизи-
рующей или исключающей полностью возможности для 
коррупции.

Заключение. Подводя итог исследованию, можно 
сделать вывод, что формы взаимодействия власти и биз-
неса как таковые не носят цифровой характер. В условиях 
перехода к цифровой экономике они приобретают «циф-
ровое содержание» за счет добавления цифровых инстру-
ментов взаимодействия и соответствующих изменений 
направлений взаимодействия. Несомненно, что цифровые 
элементы способствуют минимизации и полному устране-
нию многих негативных моментов, таких как коррупция, 
что способствует формированию правосознания предпри-
нимателей. Важно сделать так, чтобы основные расходы 
по цифровизации не покрывались за счет предпринима-
телей, особенно мелких и средних, а обеспечивались госу-
дарством. Дополнительным фактором повышения право-
сознания предпринимателей в условиях цифровизации 
может стать привлечение, осуществимое с применением 
цифровых технологий, всех субъектов предприниматель-
ства к обсуждению, выявлению и анализу имеющихся 
трудностей и проблем на пути перехода к условиям новой 
цифровой трансформации в рамках налаживания кон-
структивного диалога между властью и бизнесом. 
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Каримова Г. Ю.

Любое демократическое правовое государство заинтере-
совано в том, чтобы правоохранительные органы больше на-
правляли сил на предупреждение негативных асоциальных 
явлений, уже на стадии их «зарождения», нежели на ликви-
дацию уже последствий преступности, что требует больше 
средств, сил и времени. Также сейчас особое внимание уде-
ляется не только общей профилактике, но и специальной 
профилактике. Суть ее состоит в применении особых пред-
упредительных мер к лицам, склонным к совершению пре-
ступлений. Данные меры разрабатываются с целью исправ-
ления указанной категории лиц, и предполагает наличие 
развитой правовой базы, с разработанными необходимыми 
мерами и неуклонное исполнение ее требований [1]. 

Административный надзор за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, представляет собой эффектив-
ный механизм предупреждения рецидивной преступности. 
Институт административного надзора был возобновлен в 
2011 году с принятием Федерального закона от 06.04.2011 № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» [2]. До этого времени с 
момента распада советской политической системы до при-
нятия выше указанного закона фактически отсутствовал 
контроль и надзор за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы и имеющими неснятую или непогашенную 
судимость. Резкое увеличение в этот период рецидивной 
преступности объективно привело к необходимости возоб-
новления института административного надзора. 

Обратимся к некоторым статистическим показателям.
В 2021 году число лиц, состоявших под администра-

тивным надзором в Республике Башкортостан, составило 
2265 человек, что уже на 85 человек больше по сравнению с 
2020 годом (2180 человек за 12 месяцев 2020 года). Следует 
также отметить, что количество поднадзорных, которым 
продлен административный надзор, составило 393 чело-

века, в 2020 году – 420 человек. Особую обеспокоенность 
вызывает количество протоколов об административных 
правонарушениях, составленных по ст. 19.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее КоАП РФ) «Несоблюдение административных 
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавлива-
емых при административном надзоре». За 9 месяцев 2021 
года – 7553, что на 767 уже превысило количество состав-
ленных протоколов в 2020 году (6786 протоколов за 12 ме-
сяцев 2020 года) [3]. 

Для проведения качественной работы по профилакти-
ке правонарушений присутствуют и проблемные вопросы в 
деятельности сотрудников полиции, в первую очередь, это 
именно огромная нагрузка на инспекторов. 

На примере МВД по Республике Башкортостан можно 
увидеть, что по итогам 9 месяцев 2021 года на 74 сотрудника 
приходится 2265 лиц, в отношении которых решением суда 
назначен административный надзор. В принципе, если гра-
мотно распланировать свою работу, то нагрузка получается 
около 30 «поднадзорников». Однако, не всё так радужно, как 
показывает статистика, нагрузка распределена не равномер-
но, так, на одного инспектора в большинстве территориаль-
ных органов приходится от 8 до 30 поднадзорных лиц, между 
тем в городе Стерлитамак на 1 инспектора приходится 144 
поднадзорных лица, в городе Салават – 92 поднадзорных 
лица, а в городе Уфе на 1 инспектора от 41 до 80 поднадзор-
ных лиц.

Одним из решений сложившейся ситуации могло бы 
стать нормативное закрепление предельной нагрузки у со-
трудников, осуществляющих административный надзор, а в 
случае увеличения количества поднадзорных лиц – вводить 
по необходимости временные дополнительные должности, а 
впоследствии при выравнивании нагрузки передавать штат-
ные единицы в другие территориальные органы. 
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Анализ официальных данных показывает, что в 2021 
году число удовлетворенных ходатайств об установлении до-
полнительных ограничений – 544, что превышает показатели 
2020 года (449 – за 12 месяцев).

В России количество рассмотренных дел по ст. 19.24 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ) «Несоблюдение адми-
нистративных ограничений и невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при административном надзоре», по дан-
ным судебной статистики Российской Федерации в 2021 году 
составило всего 202 471 [4]. При этом вынесением постанов-
ления по делу об административном правонарушении и 
привлечением к административной ответственности закон-
чилось 190 736. Следует отметить, что к наказанию в виде ад-
министративного ареста было привлечено 114 952 человека, а 
к административному штрафу – 23 440.

Сказанное выше позволяет утверждать о том, что, не-
смотря на достаточную правовую регламентацию указанного 
института как в рамках федерального законодательства, так 
и на уровне органов исполнительной власти, существует ряд 
проблем, которые возникают в рамках правоприменения 
уполномоченными субъектами, в первую очередь, органами 
внутренних дел в лице участкового уполномоченного поли-
ции.

Конституция Российской Федерации [5] провозглашает 
в статье 55 о запрете необоснованного ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. Это в полной мере соответ-
ствует всем международным конвенциям и иным актам и 
учтено в положениях Федерального закона «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы». 

Данный нормативный правовой акт закрепляет основ-
ные понятия института, порядок установления, прекраще-
ния и продления административного надзора, а также права 
и обязанности поднадзорных и полномочия должностных 
лиц.

Кроме этого, во исполнение положений указанного 
выше закона Министерством внутренних дел Российской 
Федерации принят приказ от 08 июля 2011 года № 818 «О 
Порядке осуществления административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы», закре-
пивший порядок осуществления административного надзо-
ра за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а 
также порядок их взаимодействия органов внутренних дел с 
подразделениями ФСИН России. Помимо этого, указанный 
ведомственный нормативный правовой акт утвердил формы 
процессуальных документов, необходимых для организации 
работы по осуществлению административного надзора.

Кроме перечисленных нормативных правовых актов, 
существуют и иные нормы, регламентирующие обществен-
ные отношения в рамках рассматриваемого института. К 
ним можно отнести положения ст. 314.1 Уголовного кодекса 
РФ (далее УК РФ) и далее ст. 19.24 КоАП РФ, где установлена 
юридическая ответственность поднадзорных лиц за наруше-
ние запретов и ограничений в рамках административного 
надзора. Также существуют разъяснения судов, среди кото-
рых Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некото-
рых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 
об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы». 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 
что исследуемый вид административного надзора является 
комплексным институтом, который регламентирован нор-
мами различных отраслей права. Это такие отрасли: как 
административное, уголовное, уголовно-исполнительное, 
конституционное и т. д. Сама же природа рассматриваемых 
отношений является административно-правовой, хотя от-
дельные авторы считают эти отношения уголовно-правовы-
ми. 

Следует отметить, что предупреждение совершения 
поднадзорными лицами административных правонаруше-
ний и преступлений регламентирована достаточно детально 
вышеуказанными нормативными правовыми актами и реа-
лизуется в должной мере. Однако, имеющиеся данные стати-
стики, в частности, показывающие увеличение количества со-
ставленных протоколов по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение 
административных ограничений и невыполнение обязанно-
стей, устанавливаемых при административном надзоре», сиг-
нализируют о том, что наказание за нарушение возложенных 
законом обязанностей слишком «мягкое», поскольку пред-
упреждение или небольшой по сумме административный 

штраф не устрашают поднадзорное лицо и не мотивируют 
его сознательно относиться к выполнению обязанностей. Есть 
и другие проблемы объективного и субъективного характера 
правоприменительного толка. К ним можно отнести и за-
груженность участковых уполномоченных полиции другими 
возложенными на них служебными обязанностями, и неком-
плектом органов внутренних дел, и спецификой контингента 
лиц, с которым приходится работать. Ведь для повышения 
эффективности института административного надзора не-
обходимо участковому уполномоченному полиции приме-
нять индивидуальный подход к каждому поднадзорному с 
применением психологических и педагогических методик. 
Не всегда удается даже опытному участковому уполномочен-
ному полиции заслужить авторитет в глазах поднадзорного 
лица, не допускать совершения им противоправных деяний 
в будущем и, как результат совей деятельности, – ресоциали-
зировать поднадзорное лицо.

В качестве предложений по совершенствованию данно-
го направления деятельности, следует отметить более плот-
ное, эффективное взаимодействие между сотрудниками 
органов внутренних дел и исправительными учреждениями 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации в части обмена информацией о лицах, подлежа-
щих административному надзору, а также взаимодействие 
участковых уполномоченных полиции с сотрудниками уго-
ловного розыска, Государственной инспекции по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, отделов Главного 
управления на транспорте при осуществлении контроля за 
поднадзорными лицами, пресечении совершения ими пре-
ступлений и административных правонарушений. Для лиц, 
уже совершавших ранее тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, остаются «привлекательными» для совершения новых 
преступлений общественные места.

Охрана правопорядка и обеспечение общественной без-
опасности органами внутренних дел подразумевает под со-
бой реализацию отдельных мероприятий, имеющих право-
вое обоснование и необходимых, и достаточных в конкретной 
сложившейся ситуации.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
осуществляют работу с населением по предупреждению 
преступлений и правонарушений, при этом, сотрудникам 
приходится контактировать с разными категориями граж-
дан, в том числе лицами, состоящими под административ-
ным надзором. Поэтому важную роль в предупреждении 
преступности поднадзорных лиц в общественных местах 
выполняют именно сотрудники патрульно-постовой служ-
бы полиции. 

Решению задач по профилактике и раскрытию престу-
плений способствует использование возможностей правоох-
ранительного сегмента аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город». По итогам 2021 года с помощью техни-
ческих средств АПК «Безопасный город» зафиксировано 37,4 
млн административных правонарушений и преступлений, 
раскрыто 17 тыс. криминальных деяний [3]. 
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Одним из важнейших направлений модернизации 
современной российской экономики остается развитие 
государственного участия в экономическом обороте. По-
средством включения имущества публично-правовых обра-
зований в экономический оборот  государство регулирует 
экономику, осуществляет политику протекционизма в от-
ношении определенных областей и категорий участников 
экономических отношений, стимулирует развитие сектора 
общественно значимых услуг. В этом контексте роль неком-
мерческих организаций в системе государственного управле-
ния возрастает. Связано это с эволюцией механизма государ-
ственного управления, его децентрализацией и попытками 
задействования механизмов самоорганизации. Такой подход 
позволяет, с одной стороны, снизить степень государственно-
го контроля за деятельностью субъектов правоотношений, 
субъектов экономических отношений, а с другой – наладить 
опосредованный контроль посредством других участников 
этих отношений, которым передается ряд публично значи-
мых функций [1, с. 52]. 

Рассуждая о правовом статусе некоммерческих орга-
низаций с государственным участием, следует отметить его 
двойственность. С одной стороны некоммерческие орга-
низации являются субъектом гражданского права, равно-
правным участником гражданско-правовых отношений. С 
другой стороны цель их создания и функционирования, а 
также государственного (муниципального) финансирования 
опосредуют наличие административно-правового статуса не-
коммерческих организаций их и административную право-
способность. В гражданском праве некоммерческая органи-
зация рассматривается как организационно-правовая форма 
юридического лица - участника гражданского оборота, а в 
административных, административно-процессуальных от-

ношениях как форма реализации публичных прав граждан 
в сфере государственного управления, отдельных публичных 
полномочий государства в сфере государственного управле-
ния. Таким образом, публично-правовые аспекты правового 
положения некоммерческих организаций, и, в частности, уч-
реждений, безусловно, входят в предмет современной науки 
административного права. 

Создаваемые публично-правовыми образованиями уч-
реждения на первом этапе представляют собой комплекс 
государственного (муниципального) имущества, и призваны 
реализовывать государственное (муниципальное) задание в 
той или иной области, принимая участия в гражданско-пра-
вовых отношениях на равных условиях с иными их участни-
ками. Учреждение является одной из наиболее распростра-
ненных организационно-правовых форм юридических лиц в 
России. О масштабах востребованности данной разновидно-
сти юридических лиц свидетельствуют официальные данные 
налоговых органов. Так, на первое января 2020 г. в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содер-
жатся сведения о 216 094 учреждениях, из которых практи-
чески все (216 040) – государственные и муниципальные (го-
сударственных всего 52 137, из них 14 233 федеральных и 37 
904 - субъектов РФ; муниципальных - 163 903)1.

В соответствии со ст. 123.21 ГК РФ учреждение это унитар-
ная некоммерческая организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера. Анало-
гичные признаки содержит дефиниция, предусмотренная 

1	 Отчет	по	форме	№	1-ЮР.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/8376083/	(дата	обращения:	16.03.2020).
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частью первой ст. 9. ФЗ «О некоммерческих организация»2. 
В настоящее время российское законодательство предусма-
тривает три типа государственных и муниципальных (пу-
бличных) учреждений: казенное, бюджетное и автономное. 
Каждый из перечисленных типов отличается по целям, объ-
ему правомочий по распоряжению вверенным имуществом 
и осуществлению деятельности, приносящей доход. Так, 
казенные учреждения – это учреждения, деятельность кото-
рых финансируется исключительно за счет средств бюджета 
и не предусматривает дополнительных доходов. Казенные 
учреждения функционируют в тех областях, которые нахо-
дятся под строгим контролем государства (область внутрен-
них дел, исполнения наказаний и т.д.). В свою очередь, бюд-
жетные или автономные учреждения реализуют вмененные 
им публичной властью функции в областях, где существует 
конкуренция с иными коммерческими и некоммерчески-
ми субъектами, специализирующимися на аналогичных 
функциях (образование, наука, здравоохранение, культура). 
Совершенно логично и оправданно, что им предоставлена 
большая свобода в части осуществления деятельности при-
носящей доход. Это повышает их конкурентоспособность, 
самостоятельность.

Следует отметить, что в вопросах законодательного 
регулирования правового статуса, государственной реги-
страции государственных и муниципальных учреждений, 
вопросах их реорганизации, как способа создания таких уч-
реждений, законодатель, к сожалению, не всегда последова-
телен и системен. Правовой статус публичных учреждений 
регулируется несколькими законодательными актами. Так 
понятие казенного учреждения раскрывается в ст. 6 Бюджет-
ного Кодекса, дефиниция, раскрывающая понятие бюджет-
ного учреждения, приводится в части первой ст. 9.2 ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Автономные учреждения 
– единственная разновидность публичных учреждений, пра-
вовому статусу которых посвящен отдельный федеральный 
закон. При этом некоторые акты распространяют действие 
своих норм на государственные учреждения лишь в части. 
Например, положения ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» о регистрации некоммерческих организаций, не рас-
пространяются на бюджетные и казенные государственные 
учреждения. Об этом говорится в ч. 4.1 и 4.2 ст. 1 указанного 
закона. А к автономным учреждениям он вообще не приме-
няется (ч. 5 ст. 1 Закона о НКО). И это при том, что этот же 
Закон устанавливает типологию государственных учрежде-
ний и содержит некоторые иные положения об их общем 
правовом статусе. 

Регулирование однотипных отношений, связанных с 
функционированием публичных учреждений несколькими 
законодательными актами, детерминировало возникновения 
целого ряда правовых пробелов и коллизий. В частности, ФЗ 
«О некоммерческих организациях» ведет речь о создании не-
коммерческой организации лишь в форме учреждения либо 
реорганизации. В свою очередь, в Постановление Правитель-
ства РФ № 539  указывается, что создание федерального госу-
дарственного учреждения возможно путем его учреждения 
или путем изменения типа существующего федерального 
учреждения. При этом, как прямо отмечено в  пункте 14 
анализируемого подзаконного акта, изменение типа публич-
ного учреждения (с бюджетного типа на казенный тип) не 
является его реорганизацией. Налицо явное противоречие 
подзаконных норм нормам законодательства, на что указы-
вают специалисты3. Интересно, что в отношении автоном-
ного учреждения, законодатель сформулировал способы его 
создания так, как они указаны в Постановлении Правитель-
ства № 539. В соответствии с п. 5 ст. 5 ФЗ «Об автономных 
учреждениях» учреждение соответствующего типа может 
быть создано путем его учреждения или путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального 
учреждения. При этом автономное учреждение, безуслов-
но, является разновидностью некоммерческой организации. 

2	 Федеральный	закон	от	12.01.1996	№	7-ФЗ	«О	некоммерческих	ор-
ганизациях»	 //	Собрание	 законодательства	РФ.	 15.01.1996.	№	3.	
Ст.	145.

3	 Постановление	Правительства	РФ	от	26.07.2010	№	539	«Об	ут-
верждении	 Порядка	 создания,	 реорганизации,	 изменения	 тип	
а	 и	 ликвидации	 федеральных	 государственных	 учреждений,	 а	
также	 утверждения	 уставов	 федеральных	 государственных	 уч-
реждений	и	внесения	в	них	изменений»	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	02.08.2010.	№	31.	Ст.	4238.

Следовательно, снова имеет место коллизия между нормами 
ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ «Об автономных 
учреждениях». 

Следует также отметить, что действующее законода-
тельство, устанавливая определенные различия в правовом 
статусе отдельных типов публичных учреждений, не раскры-
вает критериев для разграничения видов их деятельности. 
На практике публично-правовые образования, выступаю-
щим в роли учредителей, при определении типа учрежде-
ния, создаваемого для тех или иных общественно полезных 
функций, используют разные подходы. В частности, это про-
является при разграничении казенного и бюджетного типов 
учреждений.  Как верно отмечают специалисты, элементы 
правового статуса казенных учреждений практически иден-
тичны элементам статуса органов государственной и муни-
ципальной власти [3, с. 431]. Правовой статус казенных уч-
реждений позволяет сделать вывод, что учреждения данного 
типа создаются для осуществления деятельности в наиболее 
значимых областях социальных отношений. Но ведь и бюд-
жетные и автономные публичные также в качестве основной 
цели преследуют общественно-значимые блага. Поэтому 
целесообразным видится конкретизировать в законодатель-
стве виды общественно значимой деятельности, для осущест-
вления которой могут быть созданы казенные учреждения. 
Данный перечень, на наш взгляд, должен быть закрытым. 
Также представляется целесообразным предусмотреть такой 
признак казенного учреждения, как непрерывность (кругло-
суточность) деятельности, а также особые режимные условия 
функционирования.

Аналогичные критерии разграничения типов публич-
ных учреждений следует законодательно закрепить и в отно-
шении как бюджетных, так и автономных учреждений. В свя-
зи со сказанным, необходимо согласиться с высказываемой  
в научной литературе идеей о необходимости принятия «О 
государственных (муниципальных) учреждениях», который 
бы регламентировал правовое положение всех публичных 
учреждений, независимо от их типа [2, с. 82]. Принятие еди-
ного унифицированного акта позволит устранить имеющие-
ся пробелы и коллизии, лишь некоторые из которых упомя-
нуты в настоящем исследовании. 

Подводя итог, отметим, что правовое регулирование 
статуса государственных и муниципальных учреждений ха-
рактеризуется  отсутствием системного подхода законодате-
ля. Административно-правовые нормы, регламентирующие 
статус публичных учреждений содержатся в нескольких за-
конодательных актах, предмет регулирования которых су-
щественно отличается (ГК РФ; Бюджетный кодекс РФ; ФЗ 
«Об автономных учреждениях»). В связи с этим правовое 
регулирование статуса государственных и муниципальных 
учреждений характеризуются наличием ряда пробелов и 
противоречий.  Выходом из сложившейся ситуации может 
стать принятие единого законодательного акта о правовом 
положении государственных и муниципальных учреждений. 
Все элементы правового статуса таких учреждений должны 
быть урегулированы данным актом. При этом в целях реа-
лизации системного подхода к правовому регулированию 
статуса публичных учреждений принятие единого закона о 
публичных учреждениях должно быть предусмотрено общи-
ми нормами ГК РФ и ФЗ «О некоммерческих организациях» 
с указанием на то, что их правовое положение регулируется 
отдельным законодательным актом.
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Сфера лесных отношений в государственной повест-
ке любой страны на сегодняшний день относится к числу 
приоритетных, базовых. Роль лесов, развития устойчивого 
управления лесным комплексом подчеркивается как в на-
циональных концепциях, так и на международном уровне. 
Так, в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций «О состоянии лесов 
мира 2022» отмечается, что леса могут сыграть важнейшую 
роль в преодолении кризисов, связанных с изменением 
климата, возникновением новых болезней, а также в пере-
ходе к устойчивой экономике1. 

Россия является крупнейшей лесной державой, обла-
дая примерно четвертью мировых лесных ресурсов. В ряду 
государств-лидеров по площади лесов, объему заготовки 
древесины и развитию лесного комплекса страны также 
стоят Китай, Канада, Бразилия, США, Австралия, Индия 
и др.

Представляется актуальным рассмотреть подходы 
различных государств к построению системы государ-
ственного управления в области лесных отношений с це-
лью выявления наиболее эффективных и перспективных. 
Для анализа мы выбрали государства-федерации, занима-
ющие лидирующие позиции в мировом масштабе по пло-

1	 Доклад	«О	состоянии		лесов	мира	2022».	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.fao.org/3/cb9360ru/cb9360ru.pdf	
(дата	обращения:	22.09.2022).

щади лесов и интенсивности развития лесного комплекса: 
Россия, Канада, США, Бразилия, Германия.

Система государственного управления в области лес-
ных отношений в Российской Федерации определяется в 
Конституции РФ применительно к праву собственности 
на природные ресурсы и государственно-политическому 
устройству. Так, исходя из содержания статьи 71 Консти-
туции РФ к исключительному ведению Российской Феде-
рации относятся вопросы федеральной государственной 
собственности на леса и управление ею; согласно нормам 
статьи 72 Конституции РФ вопросы владения, пользования 
и распоряжения землей и другими природными ресурса-
ми (в том числе лесами), лесное законодательство находят-
ся в совместном ведении федерации и ее субъектов. Кроме 
того, статьей 78 закреплена возможность передачи феде-
ральных полномочий для исполнения на уровень субъек-
тов РФ, что нашло отражение в Лесном кодексе РФ. Таким 
образом, в России избрана двухступенчатая модель управ-
ления в области лесных отношений с преобладанием феде-
ральной компетенции. А. П. Петров, анализируя статью 72 
Конституции РФ, заключил, что «статья 72 создала эксклю-
зивный не известный в зарубежной практике механизм фе-
дерализации в управлении природными ресурсами» [2].

В настоящее время система федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченных в области лесных 
отношений, представлена следующим образом. Выработ-
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ку государственной лесной политики и нормативно-пра-
вовое регулирование осуществляет Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ. Функции по контролю и 
надзору, а также по управлению государственным имуще-
ством и оказанию государственных услуг в сфере лесных 
отношений возложены на Федеральное агентство лесного 
хозяйства. 

Анализ законодательства и правоприменительной 
практики показывает, что значительная часть федераль-
ных полномочий передана для исполнения органам ис-
полнительной власти субъектов РФ в порядке статьи 83 
Лесного кодекса РФ. В каждом субъекте РФ созданы от-
раслевые органы власти, уполномоченные в данной сфере. 
Так, например, в Вологодской области – Департамент лес-
ного комплекса области. 

Как было отмечено выше, вопросы управления феде-
ральной собственностью принадлежат Российской Федера-
ции. Согласно статье 8 Лесного кодекса РФ лесные участки 
в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно увидеть, 
что вопрос о праве собственности на леса и разграничение 
полномочий решается по-разному.

Так, в Канаде право собственности на леса в основном 
сосредоточено в провинциях, в федеральной собственно-
сти находятся только лесные земли индейцев и обороны. 
При этом распределение функций между федеральным 
центром и провинциями в области лесных отношений осу-
ществлено следующим образом [3]:

в компетенции федеральных органов власти находит-
ся организация научно-исследовательской работы, при-
нятие мер, обеспечивающих охрану окружающей среды и 
защиту прав коренных народов страны, вопросы внешней 
торговли и контроля за соблюдением международных со-
глашений в сфере ведения лесного хозяйства и торговли 
лесопродукцией;

все прочие вопросы, затрагивающие регулирование 
лесного хозяйства, в том числе и воспроизводства лесов, 
являются прерогативой правительства провинций.

Кроме того, канадское законодательство устанавлива-
ет открытый перечень передаваемых полномочий в обла-
сти лесных отношений [1].

Таким образом, главную ответственность за систему 
лесопользования в Канаде несут провинции [5].

В США право собственности на леса разделено между 
федеральным центром, штатами и частными собственни-
ками. Сегодня около трети земель США покрыто лесами, и 
из этой трети частные землевладения составляют 58%, шта-
ты и муниципалитеты управляют всего 9% этих земель, а 
федеральному правительству подконтрольны оставшиеся 
33% земель лесного фонда [6]. 

Государственное управление федеральными лесными 
землями осуществляет Федеральная лесная служба в соста-
ве Министерства сельского хозяйства, при этом не имеет 
значения, в границах какого штата находятся такие земли. 
Распорядительные и надзорные полномочия при управле-
нии федеральными лесными землями отсутствуют у вла-
стей штатов и муниципалитетов. Несмотря на это в США 
нет единого федерального акта, регулирующего вопросы 
лесопользования. Эта относится полностью к компетен-

ции отдельных штатов. Однако единообразия в регио-
нальном регулировании нет: некоторые штаты весьма под-
робно регулируют данную сферу, в отдельных же штатах 
вопросы пользования лесным фондом должным образом 
не урегулированы. 

В Бразилии так же, как и в других федеративных го-
сударствах, функционирует двухступенчая система управ-
ления лесами. Полномочия по уровням публичной власти 
разделяются по типу подзаконного нормотворчества, т.е. 
субъекты и местные власти издают лишь уточняющие и 
дополняющие уже существующие федеральные законы 
нормативно-правовые акты. Это в полной мере соответ-
ствует ч. 6 ст. 24 Конституции Бразилии, управомачиваю-
щей Союз и отдельные штаты издавать лесное законода-
тельство на конкурирующей основе. 

Система органов власти Бразилии, уполномоченных в 
области лесных отношений, обширна и носит межотрасле-
вой характер. Самостоятельный орган власти, отвечающий 
за лесную сферу, отсутствует. Общее руководство осущест-
вляет Министерство охраны окружающей среды, его пол-
номочия схожи с полномочия российского Минприроды. 
В ведении Министерства находится Лесная служба Брази-
лии, основная цель которой – содействие экономически 
эффективному и устойчивому использованию лесов2. Ана-
лиз полномочий позволяет говорить о схожести по ком-
петенции с российскими Рослесхозом и Росимуществом. 
Также в подчинении Министерства охраны окружающей 
среды Бразилии находится Бразильский институт окру-
жающей среды и возобновляемых природных ресурсов 
– IBAMA, федеральное агентство, наделенное правосубъ-
ектностью публичного права, административной и финан-
совой автономией3. IBAMA создает лесозащитные зоны 
и контролирует их деятельность. Кроме того, есть особая 
структура в ведении Министерства сельского хозяйства 
Бразилии, отвечающая за землепользование и аграрную 
сферу, – INCRA4. По своему правовому статусу в россий-
ском понимании – это не столько орган государственной 
власти, сколько организация, осуществляющая отдельные 
публичные полномочия. В сфере лесных отношений глав-
ная цель INCRA – борьба с обезлесиванием путем контро-
ля за соблюдением собственниками земельных участков с 
лесами на них за их воспроизводством. Централизованно-
го надзорного органа в области лесного надзора в Бразиль-
ской системе нет, полномочия распределены между ины-
ми органами власти. 

Анализ нормативной базы Бразилии и практики ее 
применения свидетельствует о недостаточной изученности 
лесов в государстве, а также непоследовательности в фор-
мировании и развитии государственной лесной политики. 

Еще одним государством, выбранным нами для срав-
нения, является Федеративная Республика Германия (ФРГ). 
Право собственности на леса существует в четырех формах 
– государственная (федеральные леса и леса федеральных 
земель), муниципальная, частная и корпоративная. «Ле-

2	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11284.htm.

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7735.htm.

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.ecolex.
org/details/legislation/law-no-12651-on-the-protection-of-native-
forests-lex-faoc113357/.
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сами, находящимися в государственной собственности, 
управляют государственные органы, корпоративными 
лесами управляют муниципальные органы (коммуны), 
частными лесами - юридические или физические лица, 
собственники этих лесов и их представители» [4]. Как от-
мечают германские исследователи [7], в 2005 году система 
государственного управления лесами была существенно 
преобразована. Было создано Федеральное агентство по во-
просам недвижимости, которому перешли прежние функ-
ции Управления федерального имущества, связанные с 
федеральными лесами. Наиболее значимой задачей агент-
ства называют управление военными лесами, т.е. предна-
значенными для нужд Бундесвера. Агентство подчиняется 
специальному надзорному органу Федерального мини-
стерства финансов. Основу государственного управления 
лесами составляют органы власти федеральных земель. 
Каждая федеральная земля создает свою систему управле-
ния, единый подход отсутствует. Так, например, в Баварии 
высшее лесное управление осуществляет межотраслевой 
орган – Министерство продовольствия, сельского и лесно-
го хозяйства; в Берлине – Ведомство Берлинских лесов; в 
Бранденбурге – Министерство развития сельских районов, 
окружающей среды и сельского хозяйства. Общим для всех 
структур уровня федеральных земель является принцип 
соизмеримости затрат и результатов управленческой дея-
тельности, в связи с чем во всех федеральных землях обра-
зованы государственные предприятия лесного хозяйства, 
которые осуществляют и управление лесами, и выполня-
ют производственные функции, в т.ч. реализацию лесной 
продукции и оказание услуг в сфере лесных отношений. 
С точки зрения баланса интересов государства и предпри-
ятий, уровня ответственности и самостоятельности субъек-
тов федерации государственное управление лесами в ФРГ 
схоже с Канадским. 

Подводя итог краткому исследованию основных на-
правления построения системы государственного управле-
ния в области лесных отношений в России, Канаде, США, 
Бразилии и ФРГ, можно отметить, что несмотря на сход-
ство в выборе многоступенчатой (двухступенчатой) систе-
мы государственного управления, эти государства-феде-
рации используют разные подходы с точки зрения форм 
собственности на леса. Так, в США и Бразилии отмечается 
контролирующая роль государства наряду с существова-
нием широких полномочий частных лесовладельцев. В Ка-
наде и ФРГ закреплены и используются различные формы 
собственности на лес, основная компетенция находится в 
руках регионов и учитываются интересы частных предпри-
ятий.

Все изученные подходы имеют как достоинства, так 
и недоработки, однако устойчивое развитие лесного ком-
плекса любого государства невозможно без обмена опы-
том и использования передовых методик управления. Так, 
по нашему мнению, в России целесообразно использова-
ние опыта Канады в законодательном установлении от-
крытого перечня передаваемых федеральных полномочий 
в области лесных отношений. Для России такая модель 
могла бы способствовать развитию намеченной тенденции 
к децентрализации государственного управления лесными 
ресурсами. Кроме того, перспективным направлением для 
развития системы государственного управлениями лесами 

в России может стать расширение участия частного секто-
ра экономики.

Пристатейный библиографический список

1. Грей Дж. А. Канадский опыт организации лесных 
концессий // Устойчивое лесопользование. – 2004. 
– № 1. – С. 28.

2. Петров А. П. Концептуальный подход к форми-
рованию системы управления лесами (теория и 
практика) // Проблемы лесного законодательства 
и пути его совершенствования / Под ред. И. В. 
Груздевой. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2019. – С. 60-61.

3. Организация лесоуправления и лесопользования 
в Канаде: впечатления участников поездки по об-
мену опытом GFTN России // Устойчивое лесо-
пользование. – 2011 – № 2 (27). // Официальный 
сайт WWF. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://wwf.ru/upload/iblock/667/10-_5_.pdf 
(дата обращения: 20.09.2022).

4. Петров В. П. Система государственного и муници-
пального управления лесами Германии // ЛесПро-
мИнформ. – 2015. – № 6 (112). – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://lesprominform.ru/
jarticles.html?id=4178.

5. Sizer N., Rice R. Backs to the wall in Suriname: Forest 
policy in country in crisis. – Washington D.C.: World 
Resources Institute, 1995.

6. Grey Towers. Forest Management Experience in the 
United States // Mega Florestais. – 2006. – October 17. 
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.fs.usda.gov/speeches/forest-management-
experience-united-states (дата обращения: 
20.09.2022).

7. Thorsten Franz. Geschichte der deutschen 
Forstverwaltung. – Germany, 2020. – С. 330-332.



136

АГРАРНОЕПРАВО

САИТБАТАЛОВАВенераТухфатовна
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Сибайского института (филиала) Башкирского государственного 
университета 

РАХМАТУЛЛИНИльдарМажитович
доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) Башкирского государственного 
университета 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАОПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИПРОИЗВОДСТВАИРЕАЛИЗАЦИИОРГАНИЧЕСКОЙПРОДУКЦИИ

В статье рассматриваются проблемы производства и реализации органической продукции и предлагаются направления 
совершенствования законодательства по производству и реализации органической продукции. Проанализированы различные 
варианты развития законодательство в сфере органического производства. Одной из приоритетных задач представляется 
работа с иностранными государствами по взаимному признанию стандартов в сфере органической продукции. Так же 
представляется наделить соответствующими полномочиями федеральные органы исполнительной власти в целях контроля за 
фальсификацией органической продукции.

Ключевые слова: органическая продукция, маркировка, нормативное регулирование, потребитель, импорт,  право.

SAITBATALOVAVeneraTuhfatovna
senior lecturer of Theory and history of state and law sub-faculty of the Sibai Institute (branch) of the Bashkir State University 

RAKHMATULLINIldarMazhitovich
associate professor of Civil and criminal law and process sub-faculty of the Sibai Institute (branch) of the Bashkir State University

THEMAINDIRECTIONSOFIMPROVINGLEGISLATIONONTHELEGALREGULATIONOFTHEPRODUCTION
ANDSALEOFORGANICPRODUCTS

The article discusses the problems of production and sale of organic products and suggests ways to improve legislation on the 
production and sale of organic products. Various options for the development of legislation in the field of organic production are analyzed. 
One of the priorities is to work with foreign countries on mutual recognition of standards in the field of organic products. It also seems to 
give the appropriate powers to the federal executive authorities in order to control the falsification of organic products. 

Keywords: organic products, labeling, regulatory regulation, consumer, import, law.

Несмотря на развитие законодательства в сфере регули-
рования производства и реализации органической продук-
ции в Российской Федерации, имеют место быть вопросы, 
которые должны быть решены.

Выявлены недочеты в нормативно-правовом регулиро-
вании производства и реализации продукции, среди них 
можно выделить неимение реестра производителей органи-
ческих веществ, концепции по предотвращению фальсифи-
кации продукции и пр. 

Автор рассматривает выходом одной из проблем раз-
работки стандартов, где будет предусмотрено использование 
препаратов для защиты растений и его технические условия 
применения, разрешено применение ГОСТ 33980–2016 для 
борьбы с болезнями, вредителями и сорняками средств био-
логического происхождения. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть возможность 
внесения изменений в Федеральный закон от 3 августа 2018 
года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерацию, в части дополнения его положениями о федераль-
ном государственном контроле и надзоре в указанной сфере, 
предусмотрев наделение соответствующими полномочиями 
федеральных органов исполнительной власти.

Данное направление предполагает, чтобы в законо-
дательстве были четко прописаны те полномочия, а также 
обязанности, которые должны соответствовать различным 
государственным контрольно-надзорным органам. Эти во-

просы должны быть прописаны однозначно и не вызывать 
двусмысленных трактовок. Необходимо избегать ситуаций, 
когда полномочия или функции различных ведомств в части 
контроля и надзора за производством и реализацией орга-
нической продукции будут дублировать друг друга. Полно-
мочия этих контрольно-надзорных органов должны быть 
соотнесены с потребностями производителей органической 
продукции. Не должно возникать ситуаций, когда деятель-
ность органов власти, выполняющих те функции, которые 
возложены на них законодательством, представляла собой 
административный барьер для производителей органиче-
ской продукции [1, с. 20].

Помимо отражения полномочий государственных ор-
ганов на уровне федерального законодательства, которым 
регулируется производство и реализация органической про-
дукции в Российской Федерации, в этих ведомствах долж-
ны быть учреждены специальные подразделения, которые 
должны будут выполнять необходимы функции в части кон-
троля и надзора за производством и реализаций органиче-
ской продукции [3, с. 3].

Необходимо также разработать комплекс мероприя-
тий, направленный на борьбу с фальсификацией органиче-
ской продукции. Учитывая растущий спрос на органическую 
продукцию, как в мире, так и в России – высока вероятность 
того, что недобросовестные предприниматели могут исполь-
зовать это для реализации под видом органической про-
дукции такой продукции, которая не будет отвечать всем 
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необходимым требованиям. Задачей государства в данном 
случае является заранее создать нормативно-правовую базу, 
которая должна предотвратить подобную угрозу, обеспечив 
тем самым как защиту прав потребителей органической про-
дукции, так и прав добросовестных производителей и про-
давцов органической продукции.

Необходимо провести работу с иностранными го-
сударствами, в том числе в рамках Евразийского эконо-
мического союза, по взаимному признанию стандартов в 
сфере органической продукции [2, с. 104]. Такая работа 
позволит выработать единые стандарты, что позволит об-
легчить возможности импорта и экспорта органической 
продукции. Развитие данного направления позволит 
учесть интересы как потребителей органической продук-
ции, так как органические продукты из других государств 
смогут стать доступней для российского потребителя, так 
и российских производителей органической продукции, 
так как это позволит им реализовывать свою продукцию 
на внешних рынках без необходимости сертифицировать 
ее повторно по нормативам, разработанным в других го-
сударствах. 

Также следует сказать о необходимости инициировать 
внесение изменений в ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС, в части до-
бавления кодов, позволяющих идентифицировать органи-
ческих производителей и производимую ими продукцию. 
Реализация данного направления даст возможность четкой 
классификации органической продукции при экспорте и 
импорте. Это также позволит более эффективно работать 
таможенным органам.

Как уже неоднократно упоминалось, Федеральный за-
кон № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вступил в силу относительно недавно. Таким об-
разом, возможно, возникнет необходимость, связанная с его 
изменениями и дополнениями. Для того, чтобы эти измене-
ния вносились своевременно, необходимо тщательным об-
разом отслеживать правоприменительную практику. Необ-
ходимо оперативно выявлять проблемы, которые связаны с 
применением на практике разработанного законодательства 
о регулировании производства и реализации органической 
продукции. 

Следующим направлением совершенствования зако-
нодательства о производстве и реализации органической 
продукции в Российской Федерации должна являться зако-
нодательная разработка возможности для производителей 
органической продукции компенсировать затраты, связан-
ные с сертификацией продукции. Предполагается, что это 
даст возможность для большого количества малых произ-
водителей получить возможность реализовывать свою про-
дукцию под маркировкой ОРГАНИК. Предполагается, что 
соответствующие положения должны быть внесены в зако-
нодательство. В том случае, если продукция отвечает всем 
тем нормативным требованиям, которые установлены дей-
ствующим законодательством для органической продукции, 
то затраты на сертификацию должны быть компенсированы 
производителю. Также следует на законодательном уровне 
прописать возможность для производителей компенсиро-
вать полностью или частично все те затраты, которые они не-
сут при переходе на производство органической продукции.

Таким образом, среди основных направлений совершен-
ствования законодательства, регулирующего производство 
и реализацию органической продукции, следует выделить 
следующие:

– внести изменения в Федеральный закон от 3 августа 
2018 года № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерацию, в части дополнения его положениями о фе-
деральном государственном контроле и надзоре в указанной 
сфере, предусмотрев наделение соответствующими полно-
мочиями федеральных органов исполнительной власти;

– разработать комплекс мероприятий, направленный на 
борьбу с фальсификацией органической продукции;

– провести работу с иностранными государствами, в том 
числе в рамках Евразийского экономического союза, по вза-
имному признанию стандартов в сфере органической про-
дукции. 

– инициировать внесение изменений в ОКПД2 и ТН 
ВЭД ЕАЭС, в части добавления кодов, позволяющих иденти-
фицировать органических производителей и производимую 
ими продукцию;

– проводить мониторинг правоприменительной прак-
тики действующего законодательства в сфере регулирования 
производства и реализации органической продукции с це-
лью оперативного внесения изменений и дополнений в за-
конодательство;

– проработать на законодательном уровне возможность 
компенсации затрат производителей органической продук-
ции на сертификацию этой продукции, а также затрат на 
перевод существующих производств на производство орга-
нической продукции.
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Под словами «Теория Интернета» мы подразумеваем нарра-
тивы о подходах к научному осмыслению Интернета, акронима, 
образованного из сочетания трех английских слов «International 
connected network», что в переводе означает «международное 
объединение сетей». 

В науке права считается аксиоматичным положение об 
обязательном охвате правом любых общественных отношений, 
в результате которых возникают юридические факты, осущест-
вляются имущественные и неимущественные отношения, осу-
ществляется товарно-денежный оборот. Поскольку все указан-
ные общественные отношения имеют место быть в Интернете, 
логично было бы предположить, что эти отношения уже под-
вергнуты правовому регулированию. На самом деле всё обстоит 
иначе. Можно смело утверждать, что общественные отношения 
имущественного и неимущественного, в том числе и товарно-де-
нежного характера, получившие широчайшее распространение 
в сетевом пространстве, концептуальным законом не урегулиро-
ваны. Особенно это касается договорных отношений в виртуаль-
ном пространстве, которые, в отличие от классических догово-
ров, заключаемых в материальном пространстве, и достаточно 
объемно подвергнуты правовому регулированию и теоретиче-
ским разработкам, имеют электронный вид, что само по себе вы-
зывает массу теоретических и практических вопросов.

Основной причиной такого парадоксального правового по-
ложения Интернета, на наш взгляд, является  отсутствие едино-
образного подхода к разработке научных теоретических основ 
Интернета, которые могли бы дать вектор его нормативного ре-
гулирования.

В целом, в современной правовой науке об Интернете роль 
права носит не структурный характер (имеется в виду, что право 
не влияет на структурные части Интернета, чтобы это привело к 

определенному положительному правовому эффекту). Он носит 
скорее институциональный характер, и в данном случае науке 
нужно создать такие предпосылки, чтобы произошли не струк-
турные, а институциональные изменения, чтобы повысилось 
качество институтов, и тогда возможны ожидания в тенденции 
роста роли права в сфере Интернета. Интернет как глобальная 
техническая система обладает самоорганизационным потенци-
алом. В данном случае под самоорганизацией понимаются про-
цессы спонтанного упорядочения – перехода от энтропии к по-
рядку. Но если техническая энтропия в Интернете преодолима, 
о теоретической составляющей этого сказать нельзя. Современ-
ное теоретическое состояние Интернета можно охарактеризо-
вать как состояние неупорядоченной теоретической энтропии, 
поскольку векторы системных научных исследований в сфере 
Интернета не определены. В целом такая энтропия образовалась 
в результате неупорядоченного разнохарактерного и разнопла-
нового подхода к созданию теории Интернета.

Первой научной работой, посвященной обсуждаемой про-
блеме, можно назвать докторскую диссертацию Ю.М. Батурина 
«Теоретические проблемы компьютерного права», опублико-
ванного в 1991 году [4]. В дальнейшем, по мере развития компью-
терных технологий, стало понятно, что термин «компьютерное 
право» для научного анализа общественных отношений в сфере 
использования компьютеров непригодна, тем более, что появи-
лись первые научные исследования, где уже использовался тер-
мин «Интернет».

В 1998 году профессор Гарвардского университета Лоуренс 
Лессинг для правового регулирования новых отношений в об-
ласти применения компьютеров предложил термин «Laws of 
Cyberspase» – «право киберпространства», который тогда же был 
введен в российский научный оборот [11].  
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Серьезные попытки выстроить теоретическую основу Ин-
тернета в науке права начались с работ по теории информации. 
И сегодня в правовой науке устоявшейся, общепринятой право-
вой основой теории Интернета является информационная мо-
дель Интернета, в которой абсолютная доминантная роль отве-
дена теории информации. А информационная модель основана 
на конституционном положении права человека на информа-
цию, то есть на концептах публичного права. Информацион-
ная парадигма Интернета в целом опирается на описанную М. 
Кастельсом «Информационно-технологическую парадигму», 
одной из характеристик которой является так называемая «се-
тевая логика» любой системы или совокупности отношений, ис-
пользующей эти новые информационные технологии [6, с. 77]. 
По условиям этой парадигмы, ядром Интернета, его основной 
составляющей является информация как таковая. И основные 
понятийные элементы информационного права – информация, 
коммуникация, системы, модели, контакты – взяты не из право-
вых источников, а из социологии. И тем не менее, информаци-
онная теория сети сохранялась и поддерживалась научным со-
обществом достаточно долго [7. с.  9].

Но со временем информационная теория Интернета стала 
теоретически несостоятельной, поскольку не могла объяснить 
правовые процессы, происходящие в сети. Самым уязвимым 
местом этой теории стали электронные договорные отношения, 
влекущие за собой создание юридических фактов. Информаци-
онная парадигма оказалась не в состоянии теоретически обо-
сновать проблемы договорных отношений, обязательственного 
права, вещно-правовых отношений, возникших в виртуальном 
пространстве Интернета, хотя и сегодня представители инфор-
мационного права пытаются «подстроить» теорию информации 
к гражданским правоотношениям в сфере Интернета. Поэтому 
появились научные предложения изучать теорию Интернета в 
рамках так называемого «сетевого права» [5] или «права инфор-
мационных магистралей» [4]. 

Но и теория сетевого права не оказалась в состоянии отве-
тить на все теоретические вопросы, возникающие при изучении 
общественных отношений в сфере Интернета. Тогда был пред-
ложен новый вектор теории под названием «Интернет-право», 
который определялся как «комплексный правовой институт – 
совокупность всех правовых норм, нацеленных на разрешение 
системных правовых проблем общественных отношений, возни-
кающих в связи и по поводу информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет, что и составляет предметное единство интер-
нет-права» [3, с. 44].

Но поскольку разрешение системных правовых проблем 
общественных отношений, возникающих в пространстве Интер-
нета в основном относятся к сфере гражданского права – оказа-
ние услуг, договорные отношения, - такое предложение не на-
шло поддержки научного сообщества.

Самое последнее теоретическое новшество в области Ин-
тернета – это монографическое исследование Московского го-
сударственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 
в котором предложено изучать Интернет в рамках так называ-
емого «цифрового права». Авторы монографии полагают, что 
«цифровое право – система общеобязательных, формально 
определенных, гарантированных государством правил поведе-
ния, которая складывается в области применения или с помо-
щью применения цифровых технологий и регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с использованием цифровых данных 
и применением цифровых технологий». [10, с. 36]. 

Дефиниция цифрового права содержит, как минимум, два 
существенных недостатка. Первый – это практически полное 
отсутствие систем общеобязательных, формально определен-
ных, гарантированных государством правил поведения (точнее 
сказать – законов), которая складывается в области применения 
или с помощью применения цифровых технологий. Такие зако-
ны необходимо ещё разработать. При отсутствии таких законов 
регулировать отношения, возникающие в связи с использова-
нием цифровых данных и применением цифровых технологий 
просто невозможно. Второй – это название «цифровое право». 
В таком случае текущее современное право можно назвать «ана-
логовым»?

Как видно из приведенного анализа различных теорети-
ческих выкладок для научного изучения Интернета, дискурсы 
по теме «Теория Интернета» не внесли определенную теорети-
ческую ясность в проблему. Это наводит на мысль, что все при-
веденные теории имеют один существенный недостаток – они 
рассматривают саму сеть в целостности, и не учитывают харак-
тер общественных отношений в виртуальном пространстве. А 
предметом научных исследований в рамках любой правовой 
специальности, является теория и практика правового регули-

рования общественных отношений в той или иной сфере. Каса-
тельно анализируемой в данной статье проблемы, мы должны 
иметь в виду одно немаловажное обстоятельство: рассматривая 
правовую доктрину Интернета, наряду с исследованием законо-
дательства, субъектно-объектными категориями, с самого начала 
мы должны иметь в виду, что Интернет – это объединение сетей, 
и что правовую основу Интернета составляют не собственно сеть 
как таковая, на что было обращено внимание в первом пред-
ложении статьи, а отношения между людьми, возникающие в 
виртуальном пространстве. Иными словами, Интернет, в сущ-
ности – это виртуальная среда, где люди вступают между собой 
в гражданские правовые отношения, и правовое его положение 
определяется через призму анализа отношений людей в этом 
пространстве [1, с. 18]. Самым распространенным видом таких 
отношений являются договорные отношения по оказанию раз-
нообразных услуг. Отметим, что при отсутствии договора с про-
вайдером субъект не может войти в сеть. Помимо этого, появив-
шиеся вещно-правовые отношения между субъектами в сети в 
виде товарно-денежного обмена с использованием криптовалю-
ты, то есть денег, не эмитированных банками, ставят в тупик по-
пытки втиснуть эти отношения в рамки любой научной теории. 
Современная предпринимательская деятельность – это широ-
чайшее использование электронных договорных отношений, 
смарт-контрактов, электронных способов оплаты договоров, 
и все эти действия в той или иной мере предусмотрены, либо 
должны быть предусмотрены Гражданским кодексом [8]. 

По перечисленным основаниям, а основе анализа всех су-
ществующих доктрин теории Интернета, можно сделать вывод 
о двойственной природе общественных отношений в Интернете. 
Такой вывод наиболее точно выражает характер таких отноше-
ний в Интернете. В соответствии с этой теорией, правоотноше-
ния в Интернете происходят в двух разных правовых простран-
ствах – физическом и виртуальном. Это связано с амбивалентной 
(двойственной) природой Интернета. Такая двойственность 
требует наличия двух различных регулятивных систем в зави-
симости от того, в каком правовом пространстве проистекают 
правоотношения. Договорные отношения в области Интернета, 
происходящие в физическом пространстве, относятся к договор-
ным правоотношениям по доступу к сети Интернет. Регулятив-
ной системой таких правоотношений являются совокупность 
частноправовых и публично-правовых отношений. Договорные 
отношения в области Интернета, происходящие в виртуальном 
пространстве, относятся к договорным правоотношениям не-
посредственно в сети Интернет. Регулятивной системой таких 
правоотношений являются общие начала правоотношений, ос-
нованные на правовом обычае и презумпции правосубъектно-
сти. В основном эти правоотношения носят конвенциональный 
характер. [2, с. 335]. И в предложенном виде – разделения их на 
отдельные составные части, научные правовые исследования в 
области теории Интернета приобретают системность, логиче-
скую последовательность и институциональную целостность. 
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Факультативное обязательство в первую очередь направ-
лено на выполнение таких функций как надлежащее испол-
нение обязательства, но при этом исполнение обязательства 
может осуществляться в натуре, соответственно в данном 
случае факультативное обязательство выполняет гарантий-
ную функцию. Функциями, которые выполняет факуль-
тативное обязательство, также является предварительное 
приобретение права на отказ от предоставления основного 
обязательства, например по сделке путем предоставления 
факультативного исполнения, путем приобретения права 
на освобождение от обязательства, в том числе оно должно 
выполнять функцию защиты добросовестной стороны обяза-
тельства. Факультативное обязательство выполняет функцию 
поддержания баланса интересов кредитора и должника.

Прекращение факультативных обязательств прямо про-
тивоположно их возникновению, так как в первую очередь 
разрывается правовая связь субъектов обязательства, долж-
ник уже не соблюдает правила поведения, а веритель не тре-
бует от должника определенного поведения.

Подразумеваемые условия (или установленные законом 
права) могут применяться в дополнение к любым письмен-
ным условиям конкретного контракта (договора). Ответ-
ственность за прояснение любых конкретных требований до 

окончательного утверждения условий контракта лежит на 
сторонах договора. Действия по обеспечению соблюдения 
договора, в котором возникли проблемы, следует предпри-
нимать только после тщательного рассмотрения всех со-
путствующих проблем как должником, так и кредитором. 
Прекращение факультативных обязательств представляется 
прекращением гражданско-правового обязательства, в виде 
ожидаемого и необходимого юридического результата, к ко-
торому и будут стремиться стороны сделки.

Когда стороны заключают договор, они должны знать 
обязательства и отличать их между собой в соответствии нор-
мам действующего законодательства. Юридический резуль-
тат связан с юридическим фактом, так как результат – это 
то, к чему стремятся стороны обязательства, а факт, это то, 
что подтверждает наступление данного результата. Юриди-
ческий результат не может наступить, если отсутствует юри-
дический факт, подтверждающий надлежащее исполнение 
обязательства. Прекращение обязательств не будет иметь 
правовых результатов, так как устраняется юридическая 
связь между сторонами обязательств.

Основным вопросом анализа договорного права явля-
ется вопрос о заключении договора и прекращении факуль-
тативных обязательств. Основное правило заключения кон-
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тракта состоит в том, что контракт признается юридически 
заключенным тогда и только тогда, когда обе стороны дали 
явное согласие, например, подписав документ. Это правило 
считается основным по двум причинам. Во-первых, это, оче-
видно, позволяет сторонам заключать договор. Во-вторых, 
оно защищает стороны от связывания против их воли из-за 
того, что они участвовали в переговорах; такая защита от не-
желательных обязательств полезна, потому что без нее пере-
говоры, ведущие к заключению контрактов, были бы затруд-
нены.

Другой вопрос, связанный с заключением контрактов, 
касается юридических обязанностей по раскрытию инфор-
мации. Проведенный анализ подчеркивает, что желатель-
ность раскрытия полной информации в договоре зависит от 
ситуации. Например, обнаружение существенного дефекта 
(например, дырявого подвала) в доме, который владелец 
пытается продать, имеет тенденцию быть выгодным; по-
скольку, если покупатель знает о дефекте, он может принять 
меры для предотвращения ущерба (не хранить ценные вещи 
в подвале или ремонтировать его). Но следует ли требовать 
от нефтяной компании, которая узнает в результате дорого-
стоящих расследований, что нефть находится под земельным 
участком, раскрывать эту информацию продавцу участка, 
который взял кредит в банке? Возможно, нет: в результате 
такого обязательства по раскрытию информации нефтяные 
компании будут платить значительно больше за участки зем-
ли, проданные с торгов.

По мнению С. К. Соломиной, могут применяться спе-
циальные охранительные инструменты со стороны госу-
дарства в случае, когда возникают непредвиденные сбои 
в процессе осуществления обязательств. В качестве задач 
данных инструментов выступает удовлетворение интере-
сов кредиторов путем наложения функций на должника, 
с помощью которых он обязан выполнить свои обязатель-
ства, тем самым погасить субъективное право. В практике 
существуют такие случаи, когда действительно происходят 
какие-то сбои, лицо, которое должно исполнять обязатель-
ства, теряет эту возможность, и благодаря охранительным 
мерам данное обязательство может прекратиться при том, 
что интересы кредиторов будут хотя бы частично удовлет-
ворены, что лучше, чем совсем закончится обязательство без 
удовлетворения интересов кредиторов. Следует отметить, 
что факультативное обязательство может закончиться если 
причины его прекращения соответствую нормам действу-
ющего законодательства [1, с. 270]. Могут происходить слу-
чаи, когда кредиторы прощают задолженность должнику, 
тем самым прекращая его обязательство. Отсюда следует, 
что факультативное обязательство также может быть пре-
кращено по той причине, что кредитор простил задолжен-
ность. Но, в данном случае, результат обязательства не был 
достигнут, так как основные его условия не были выполнены 
окончательно. Поэтому, прощение долга может выступать в 
качестве основания прекращения обязательства, в том чис-
ле и факультативного, но основной результат данного обя-
зательства не достигнут [2, с. 29].

Рассмотрим прекращение факультативного обязатель-
ства исполнением. Имущественный интерес кредиторов 
можно наиболее полным образом удовлетворить исполне-
нием обязательства. По мнению С. Ю. Филиппова, только 
исполнение является способом достижения целей прекра-
щения обязательства и зафиксирована в нормах права, в ка-
честве конечной правовой цели, представляется полезным 
для общества [3, с. 53]. Таким образом, надлежащим испол-

нением необходимо признать исполнение основное и фа-
культативное.

Прекращение факультативного обязательства также мо-
жет осуществляться зачетом. В данном случае нельзя не со-
гласиться с мнением М. А. Егоровой, которая полагает, что 
такое комплексное понятие как «содержание факультатив-
ного обязательства» может определяться только элементным 
составом юридических условий, которые регламентированы 
ст. 410 Гражданского кодекса РФ. Юридическими условиями 
будут являться однородность требований кредитора, встреч-
ность его требований и их наличность.

Факультативные обязательства также могут прекращать-
ся новацией. Эволюционные тенденции международной и 
российской науки гражданского права подтверждают по-
требность регулирования отношений относительно прекра-
щения обязательств на основании замены первоначального 
обязательства новацией (при условии, что было достигнуто 
соглашение сторон). 

В соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса РФ но-
вация представляется особым специфическим механизмом 
прекращения первоначальных принятых обязательств, кото-
рая применяется после заключения соглашения о новации. 
Новация будет считаться состоявшейся исключительно при 
наличии таких условий как:

1) условие существования первоначального обязатель-
ства;

2) условие заключения соглашения сторонами о замене 
обязательства на иное;

3) условие появления нового обязательства;
4) присутствие намерения у сторон обновить обязатель-

ство.
Юридический эффект от применения новации появ-

ляется при существовании и действительности первичного 
обязательства, в том случае, когда обязательство прекрати-
лось или является недействующим, то инновация не может 
быть принята.

Факультативное обязательство может быть прекращено 
невозможностью его исполнения. По мнению В. Яковлевой, 
граничными требованиями исполнения обязательства пред-
ставляется гибель предмета. Наличие обязательственного 
права в случае, когда факультативное обязательство действу-
ет на возмездной или безвозмездной основе, необходимо для 
того, чтобы правильно определять юридическую ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий обязательства и в каком случае данная ответственность 
может наступить.

Разберем поподробнее предмет исполнения при общих 
обязательствах и факультативных. По нашему мнению, дан-
ный предмет что в одном случае, что в другом является оди-
наковым, то есть, что при обычных обязательствах, что при 
факультативных, в качестве предмета исполнения выступает 
какая-либо вещь, которую должник обязан предоставить за-
интересованному лицу, либо услуга, которую лицо, имею-
щее задолженность, обязано выполнять в пользу кредитора. 
Отличием между данными обязательствами является то, что 
факультативное обязательство вытекает из общего, то есть, 
если должник не может выполнить условия по обычному 
обязательству, то ему предоставляется возможность выбрать 
способ исполнения своих обязанностей путем возникнове-
ния факультативного обязательства.

Прекращение факультативного обязательства также 
возможно на основание актов органов государственной вла-
сти или местного исполнения. 
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Факультативное обязательство достаточно сложное по-
нятие, но сложность возникает в виде специального правомо-
чия, которое появляется у должника при замене основного 
обязательства факультативным. В том случае, когда факуль-
тативное обязательство прекращается зачетом, то можно го-
ворить только относительно прекращения основного обяза-
тельства, но не факультативного. В том случае если должник 
воспользуется своим правом и будет исполнять факультатив-
ное обязательство, то можно говорить «о зачетоспособности 
факультативного исполнения обязательства».

Факультативное обязательство является сложнее чем 
обычное, так как при обычном предусматривается один 
определенный способ исполнения своих обязанностей, а 
вот факультативное обязательство включает в себя несколь-
ко способов исполнения должником своих обязательств. В 
первом случае кредитор знает и принимает способ исполне-
ния второй стороной обязательства своих обязанностей, так 
как изначальные условия обязательства были согласованы 
между сторонами, а вот при факультативном обязательстве 
кредитору приходится принимать удобный для должника 
способ исполнения его обязанностей, чтобы хоть как-то удов-
летворить интересы кредитора. Поэтому, чтобы не потерять 
совсем выгоды с данного обязательства, кредитор принима-
ет условия факультативного обязательства. Выбор способа 
исполнения обязательств обсуждается между сторонами, и 
следует отметить, что факультативное обязательство по сво-
ей структуре не отличается от обычного, единственное что в 
данном случае меняется, так это сам способ исполнения обя-
зательства. Что касается выбора, то при факультативном обя-
зательстве такую возможность получает именно должник, 
кредитор лишь принимает данную ситуацию, так как в его 
интересах получить исполнения обязательств от должника. 
При обязательствах могут возникнуть споры, требующие су-
дебного разбирательства. В таком случае, в суд подается иск в 
отношении основного предмета обязательства.

В соответствии с проведенным анализом, могут быть 
сделаны следующие выводы:

1) Новированным факультативное обязательство счита-
ется в том случае, если данное обязательство соответствует 
действительности, его условия были соглашены между сто-
ронами, возникает новое обязательство, стороны данного 
обязательства хотят его совершенствовать без серьезных из-
менений;

2) Факультативное обязательство может прекратиться в 
том случае, если возникает невозможность его исполнения. 
Для данной ситуации характерны такие случаи, когда про-
исходят обстоятельства по независящим от сторон данного 
обязательства причинам, условия обязательства предусма-
тривают случаи прекращения обязательства без привлече-
ния должника к юридической ответственности, возникают 
случаи, когда должник не может выполнить обязательства, 
так как в отношении кредитора должна применяться юриди-
ческая ответственность;

3) можно сделать следующий вывод, что в настоящее 
время встречается много ситуаций на практике, которые не-
посредственно связанны со столкновением норм возникнове-
ния и прекращения факультативных обязательств. Однако 
решение данной проблемы возможно исключительно путем 
детальной теоретической разработки, которая позволит до-
биться юридической чистоты при толковании норм, посвя-
щенных факультативным обязательствам и в последующем 
предотвратит возможные противоречия в применении зако-
нодательства.

В гражданском праве исследованы такие принципы 
факультативного обязательства, как принцип реального ис-
полнения, который представляет собой возможность выпол-
нения должником своих обязанностей путем исполнения 
предмета как обычного, так и факультативного обязатель-
ства, а кредитор должен принять данное исполнение в лю-
бом из двух рассмотренных видов; принцип надлежащего 
исполнения, который представляет собой выполнение усло-
вий обязательства в надлежащей форме, а именно в нужном 
месте, в определенный срок, конкретному лицу, специаль-
ным способом; принцип содействия сторон, который за-
ключается в том, что должник обязан уведомить кредитора о 
том, что он приступает к выполнению своих обязанностей по 
факультативному обязательству.

Основаниями возникновения факультативных обяза-
тельств выступают договора и иные формы сделок. Суще-
ственными условиями выступают предмет основного испол-
нения, предмет факультативного исполнения. Юридические 
факты в виде причинения вреда не порождают возникнове-
ние факультативных обязательств, но в совокупности с до-
говором, могут выступать элементом юридического состава, 
которое повлечет за собой появление факультативного обя-
зательства.

Задачей законодательного закрепления принципа ре-
ального исполнения обязательств является правовая защита 
интересов сторон обязательства.
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Современный мир направлен на глобальную цифрови-
зацию всех жизненно важных направлений существования 
любого гражданского общества. Зависимость от цифры на-
блюдается повсеместно. Редко можно увидеть человека в ме-
гаполисе, да и просто в городе России идущего без гаджета в 
руках или не говорящего по беспроводным аксессуарам. Уже 
привычным для человека становятся решения всех вопросов 
путем обращения на портал Государственных услуг, где мож-

но направить заявление о замене и получении документов, 
получить электронный сертификат о прививках, оплатить 
различные услуги, государственные пошлины и штрафы.

Даже просто поговорить, чтобы не чувствовать себя 
одиноким можно с умными колонками. Организация си-
стем обеспечения «умный дом», работающими только от 
голосового контакта с «хозяевами» уже не является чем-то 
невероятным [1, с. 13].
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Сегодня актуальными являются вопросы цифровиза-
ции агропромышленного комплекса. Ведь прекращение 
поставок программного обеспечения для транспортных 
агрегатов во время посевных и уборочных, а также отсут-
ствие финансирования и дотаций, которые в связи с этим 
могут возникнуть в государстве может сказаться на цено-
образовании продуктов питания и, соответственно, на об-
щих доходах семей [2].

Однако, основной проблемой, которую сегодня начина-
ют лоббировать отдельные регионы России является переход 
на цифру сферы здравоохранения. Несмотря на изменения 
законодательного характера, а именно введение в граждан-
ское законодательство норм о расширении перечня объектов 
гражданских прав в виде цифровых прав, стало считаться, 
что приведение к обязательной цифровизации, кроме регу-
лирования данной сферы, не должно затронуть иные аспек-
ты жизни гражданского общества, например, администра-
тивные и уголовные правоотношения и, связанные с ними, 
новые виды правонарушений. Рассмотрим один из аспектов 
цифровизации на примере направления в здравоохранении. 
Коммерцизация здравоохранения сегодня развивается до-
статочно быстро. Неравномерное повышение цен, попытка 
ведения электронных карт пациента-клиента, организация 
быстрых лабораторий по подготовке различных анализов – 
в основном культивируется за счет невозможности охватить 
всесторонним медицинским обслуживанием все аспекты 
здравоохранения в государственных медицинских учрежде-
ниях. При этом отсутствие узких специалистов, необходи-
мых для прохождения отдельного вида обследований граж-
данами, не компенсируется полисами ОМС, как это делается 
в отдельных государствах, примером может послужить ком-
пенсационные оплаты консультаций отсутствующих специ-
алистов в Израиле. 

Конечно в платных клиниках, в том числе стоматоло-
гических, что очень важно, существуют определенные кво-
ты на лечение при предоставлении полисов, но об этом в 
них стараются не распространяться и такую информацию 
не афишируют [3, с. 180]. Что касается клинических лабо-
раторий, то ценообразование тут также не регламентиро-
вано абсолютно никакими нормами и правилами. Один 
и тот же анализ, например, на антитела к S-белку вируса 
SARS-CoV-2 IgG в разных лабораториях одного и того же 
города стоят по-разному: от 1043 руб. до 2700 руб., в за-
висимости от скорости изготовления и назначения (для 
предоставления при перелетах на отдых за рубеж).

Стоит отметить, что качественный состав персона-
ла государственных медицинских организаций так же не 
стоит оставлять без внимания. Например, в одной из по-
ликлиник города из общего количества терапевтов основу 
стали составлять интерны и ординаторы, врачей же всего 
пара. При вызове терапевта на дом можно столкнуться с 
ситуацией, когда «врач» открывает свои лекции и начина-
ет искать соответствующие признаки заболевания. Таких 
примеров, в том числе из личного опыта, можно приве-
сти достаточное количество. И вот в такой период времени 
встает вопрос о возможности телемедицинских консульта-
ций врач-пациент. Впервые об этом начали упоминать и 
показывать в качестве юмористических моментов в телепе-
редачах, например, при трансляции одного из известных в 
России телесериалов о больнице и молодых врачах. 

Сегодня такая инициатива на полном серьезе уже на-
чинает вводиться в практику. Поскольку уже сегодня при 
новых заболеваниях для установления состояния здоровья 
и симптоматики пациента, врач может общаться по теле-
фону и давать определенные рекомендации и консульта-
ции. Однако, многие граждане достаточно скептически от-
носятся к такому обследованию. Хотя примером подобной 
практики служит достаточно освещенный в СМИ случай 
из инспектирования городской детской поликлиники № 
4 членом Совета по развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации России и автором проекта «Цифровая 
долина Прикамья» Антоном Немкиным [4].

Предприниматель убежден, что внедрение цифро-
вых технологий в медицину одно из главных направлений. 
Виртуальные консультации врачей с помощью мобильных 
приложений, а также запись на прием к специалистам, 
ведение картотек и многое другое возможно в сфере здра-
воохранения перевести в цифру. Достаточно интересная и 
заманчивая инициатива по объединению в цифровые ме-
дицинские сервисы многих вопросов, которые можно ре-
шить за достаточно короткий промежуток времени.

Что касается первого момента, это немного похоже на 
общение человека с цифровой программой, однако, стоит 
учесть, что существуют одинаковые симптомы у разных за-
болеваний и порой без непосредственного осмотра и об-
щения поставить правильный диагноз невозможно. В дан-
ном случае наличие полного медицинского образования 
у специалиста также может подвести и приходится соби-
рать консилиумы и проводить иные консультации. А если 
к этому прибавить неустойчивый сигнал, то консультация 
может прерваться на любом месте и не только консульта-
ция. Даже система оповещения на базе глонасс, которая 
устанавливается на общественном транспорте, применяет-
ся в уголовно-исполнительной системе при использовании 
браслетов дает сбои и перестает показывать местоположе-
ние объектов. Сотовая связь тем более подвержена всем 
моментам, связанным с помехами.

Ведение медицинских карт в режиме онлайн и хране-
ние на едином сервисе – с одной стороны достаточно удоб-
ный формат. При обращении за медицинской помощью 
в какое-либо иное учреждение к специалисту, пациенту 
не надо просить выписку с заболеваниями и прививка-
ми (карточки на руки не выдают), достаточно обратиться 
в единый портал учета пациентов и можно получить ин-
формацию из электронной медицинской карты. Вопрос 
можно поставить следующим образом, а будет ли доступ у 
самого человека к информации в своей карте, естественно 
без возможности внесения изменений в нее, но с возмож-
ностью получения сведений и даже распечатки. С другой 
стороны, подобные сервисы приведут к нарушению одного 
из принципов в медицине – нарушению ст. 13 «Соблюде-
ние врачебной тайны» Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации». С информацией карты может ознако-
миться любой, имеющий доступ к сервису, а разговор с 
врачом, который, как подразумевается онлайн консульта-
циями, может быть организован в любое время суток, мо-
жет быть услышан посторонним человеком. Это приведет 
к административной и даже уголовной ответственности 
должностных лиц.
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Что касается видео консилиумов, это уже давнишняя 
практика работы прогрессивных и современных центров и 
заинтересованных клиник, когда в режиме онлайн видео-
конференций можно пригласить на консилиум для реше-
ния определенных медицинских вопросов ведущих специ-
алистов в данных направлениях медицины.

И все же цифровизация, внедрение современных от-
ечественных технологий в сфере здравоохранения, как пра-
вило, рассматривается в городах миллионниках. Такие но-
вовведения пока не могут коснуться российской глубинки. 

Рассмотрим отдельные моменты, связанные с невоз-
можностью полноценного внедрения и использования 
цифровых сервисов системы здравоохранения. 

Сегодня на территории России действует единый 
портал Государственных услуг. Если проанализировать 
деятельность данного сервиса, то можно увидеть одну 
взаимосвязь, которая показывает, что достаточно активно 
данным сервисом пользуются лица молодежного возрас-
та, имеющие детей. Это связано с функциями замены до-
кументов по возрасту, изменению семейного положения, 
получению льгот, выплат, семейных сертификатов (мате-
ринских), записью детей в дошкольные воспитательные 
учреждения, школы, оплаты государственных пошлин. На 
платформе для лиц с подтвержденной учетной записью 
можно получить электронные сертификаты о пройденных 
вакцинациях (QR коды прививок от Covid-19). Все очень 
удобно. Имеется связь с пенсионными, социальными и 
иными необходимыми и нужными организациями. 

Только, когда в стране был введен режим локдауна, 
при котором вход в магазины разрешался при предъявле-
нии QR кода, в медицинские учреждения, проводившие 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, выстро-
ились многосотенные очереди из лиц пожилого возраста, 
которые прошли прививочную компанию, не имеют свое-
го личного кабинета на госуслугах, не умеют пользоваться 
гаджетами и вообще выходом в интернет и прочее. Врачи 
одной из государственных поликлиник г. Рязани жалова-
лись на выдачу бумажных справок – сертификатов и мно-
гочасовых очередях.

Еще одна проблема с тем, что пожилые граждане не 
в состоянии приобрести смартфон с выходом в интернет 
и тем более зарегистрироваться на нем на нужных плат-
формах. Обычно такие граждане пользуются телефонами, 
которые им дарят их дети. Функции и внешний вид аппа-
ратов, как правило, напоминают домашние и это более 
приемлемо для данной категории граждан. Также они 
предпочитают бумажные документы, а не их электрон-
ный вид. Если обратить внимание, то даже в филиалах 
Сбера всегда много пожилых людей, которые записывают 
приход-расход в бумажных сберегательных книжках, а о 
онлайн сервисе банка ничего положительного сказать не 
могут, так как не умеют или даже боятся им пользоваться. 
Пенсию предпочитают получать на книжку, затем снимая 
ее или на почте. Пластиковых карт самостоятельно не за-
водят.

Таким образом идеи применения цифровых техноло-
гий в системе здравоохранения достаточно интересны, но 
для их применения стоит задуматься о материальном обе-
спечении населения, техническом и технологическом со-
провождении, соблюдении прав человека и гражданина о 

неразглашении, врачебной этики, появляющихся в связи с 
такими нововведениями составах правонарушений и пре-
ступлений и, конечно, правовом регулировании данного 
направления.
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Цифровизация здравоохранения динамично набирает 
обороты в последнее десятилетие благодаря появлению и 
внедрению таких взаимодополняющих инноваций, как Ин-
тернет медицинских вещей (IoMT), телемедицина (telehealth/
telemedicine) и медицинские алгоритмы и ресурсы на основе 
искусственного интеллекта (AI/ИИ). Все это не только свиде-
тельствует о положительном прогрессе в этой обрасти, но и 
позволяет утверждать о формировании новой парадигмы 
улучшения системы общественного здравоохранения, в том 
числе акценту на персонализацию.

Программы устойчивого развития общественно-
го здравоохранения

14 сентября 2020 г. министры здравоохранения и ру-
ководители общественного здравоохранения из 53 госу-
дарств-членов Европейского региона ВОЗ в Копенгагене 
(Дания) утвердили новую пятилетнюю концепцию — Ев-
ропейскую программу работы (ЕПР) на 2020–2025 гг.1, в 

1	 Европейская	программа	работы	на	2020–2025	гг.	«Совместные	
действия	 для	 улучшения	 здоровья	 жителей	 Европы».	 [Элек-

которой изложено, как ЕРБ ВОЗ и его государства-члены 
будут улучшать здравоохранение в Европе. В рамках ЕПР 
европейские государства-члены реализуют три основных 
приоритета: гарантия права на всеобщий доступ к каче-
ственной медицинской помощи без страха перед финан-
совыми трудностями; защита от чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения; создание здоровых сообществ, 
в которых действия в области общественного здравоохра-
нения и соответствующая государственная политика обе-
спечивают лучшую жизнь в условиях экономики благосо-
стояния. 

Эти основные приоритеты закреплены в Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г. и ее 
17 целях в области устойчивого развития и соответствуют 
глобальному видению, изложенному в Общей программе 
работы ВОЗ на 2019-2023 гг. «Пандемия вынудила нас ре-
шать эти проблемы очень быстро, но ЕПР показывает нам, 

тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/333909/70wd11r-rev4-EPW-200673.pdf	
(дата	обращения:	30.08.2022).
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как решать их таким образом, чтобы укреплять доверие, 
улучшать здоровье и, в конечном итоге, восстанавливать 
лучшие общества»2 — заключил директор Европейского 
регионального бюро ВОЗ. Так, Европейское регионально-
го бюро ВОЗ определило четыре флагманские инициати-
вы, дополняющие ЕПР, в которой определены приорите-
ты в области здравоохранения на следующую пятилетку, 
среди которых важным в контексте темы исследования яв-
ляется расширение возможностей с помощью цифрового 
здравоохранения3.

Основные направления в области цифрового 
здравоохранения 

Интернет медицинских вещей (IoMT)
Системы интернета вещей генерируют постоянный 

поток данных, который использует непрерывный мони-
торинг для медицинской помощи в диагностике заболе-
ваний, уведомляя лиц, непосредственно осуществляющих 
уход, или врачей через систему своевременного дистанци-
онного оповещения, оказания врачебной помощи в при-
нятии решений с помощью автоматизированных системы 
поддержки принятия решений (DSS), а это означает, что 
определенные болезни могут быть обнаружены и вылече-
ны до того, как они прогрессируют.

Искусственный интеллект (ИИ) в здравоохране-
нии

В то время как количество свидетельств потенциаль-
ных преимуществ приложений ИИ в здравоохранении 
растет, остается ряд проблем, связанных с широким вне-
дрением инструментов и ресурсов ИИ. Во-первых, теку-
щий уровень цифровизации здравоохранения остается 
низким. Во-вторых, есть определенные проблемы с фи-
нансированием. В-третьих, в настоящее время существуют 
проблемы, связанные с качеством медицинских услуг ИИ. 
Получение клинических доказательств качества и эффек-
тивности — это проблема, с которой ИИ сталкивается в 
здравоохранении.

Соответствие является существенной проблемой для 
внедрения медицинских решений ИИ. Обработка данных 
о пациентах, их состоянии здоровья означает, что субъ-
екты, использующие искусственный интеллект, должны 
соблюдать положения нормативно-правовых актов, та-
ких как The Health Insurance Portability and Accountability 
Act of 1996 (HIPAA)4, регламентов профессиональных 
сообществ, например, Health Information Trust Alliance 
(HITRUST) Common Security Framework (CSF)5 и междуна-

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.euro.who.
int/en/media-centre/sections/press-releases/2020/ministers-back-
5-year-plan-to-put-health-in-europe-on-track	 (дата	 обращения:	
30.08.2022).

3	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.euro.
who.int/en/health-topics/health-policy/european-programme-of-
work/about-the-european-programme-of-work	 (дата	 обращения:	
30.08.2022).

4	 Provisions	 Relevant	 to	 Public	 Health	 Practice.	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.cdc.gov/nhsn/hipaa/index.
html	(дата	обращения:	30.08.2022).

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://hitrustalliance.
net/	(дата	обращения:	30.08.2022).

родных стандартов в этой сфере, в частности, ISO/IEC JTC 
1/SC426.

Телездравоохранение и телемедицина
Понятия «телездравоохранение» (telehealth) и «теле-

медицина» (telemedicine) обозначают дистанционное 
предоставление медицинских услуг. «Наибольшая ак-
туальность и востребованность дистанционного способа 
оказания медицинских услуг посредством возможностей 
телемедицинских технологий представляются для тех 
пациентов, которые могут испытывать затруднения в до-
ступе к стационарным учреждениям (больницам и поли-
клиникам)» [2, с. 97-98], например, лица, находящиеся на 
морских/океанских судах, населенных пунктах, располо-
женных на островах/архипелагах и иных труднодоступных 
территориях. «По мере того как в последние годы теле-
здравоохранение и поддерживающие его технологии при-
обретают все большую популярность, государства-члены 
апробируют различные методы в целях поиска оптималь-
ных путей расширения и совершенствования услуг здра-
воохранения, а также повышения эффективности и каче-
ства и снижения стоимости медицинской помощи» [5, с. 
4].

Мобильное здравоохранение
«Термином «мобильное здравоохранение» (mHealth) 

обозначают применение мобильных технологий в под-
держку передачи медико-санитарной информации и осу-
ществления медицинской практики» [3, с. 53]. Мобильное 
здравоохранение дает ряд преимуществ в сравнении с 
традиционными методами предоставления лечебно-про-
филактических услуг, поскольку обеспечивает удобный и 
главное оперативный доступ в режиме реального времени 
к информации и услугам с применением портативных мо-
бильных устройств.

Электронные медицинские карты
Электронные медицинские карты (ЭМК) поддержи-

вают принятие решений в области здравоохранения, эф-
фективное оказание медицинской помощи, обеспечивают 
качество и безопасность. «В российской практике в соот-
ветствии c ФЗ № 242 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам применения ин-
формационных технологий в сфере охраны здоровья» ФЗ 
№ 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» ЭМК представляют собой важный компонент 
электронного здравоохранения, который интегрирован и 
привязан к Единой Государственной Информационной 
Системе в сфере Здравоохранения (ЕГИСЗ), с учётом того, 
что вся информация, содержащиеся в ЭМК, так же содер-
жатся и в единой системе, которая является для них своего 
рода цифровой платформой» [2, с. 98]. 

Смежные цифровые технологии в здравоохране-
нии

Применение технологии DLT, включая блокчейн по-
зволяет обеспечить высокие стандарты конфиденциально-
сти и кибербезопасности, при наличии такого преимуще-
ства как практически неограниченная масштабируемость. 
Система машинного обучения (ML) просматривает име-
ющиеся данные и сравнивает их с ожидаемыми резуль-

6	 ИСО/МЭК	 СТК	 1/ПК	 42	 Искусственный	 интеллект.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.iso.org/
committee/6794475.html	(дата	обращения:	30.08.2022).



148

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

татами, быстро сообщая врачам о любых потенциальных 
рисках для здоровья. 

Практика проектов электронного здравоохране-
ния в профилактике и лечении пациентов

1) Национальный регистр диабета был впервые соз-
дан в 2000 году в Хорватии. Реестр под названием CroDiab 
представляет собой веб-систему для сбора информации о 
пациентах с диабетом, которая позволяет медицинским 
работникам сосредоточиться на их индивидуальных по-
требностях и выбрать лучшие варианты лечения.

2) В Словакии новая технология помогает сократить 
среднее время, затрачиваемое онкологом-радиологом на 
планирование лучевой терапии пациентов, как минимум 
на тридцать процентов7.

3) Многие люди с хроническими заболеваниями счи-
тают, что получить поддержку от других людей, столкнув-
шихся с теми же проблемами, очень важно. Признавая 
это, в Швеции было разработано приложение Elsa Science, 
чтобы связать пациентов, которые хотят поделиться своим 
опытом, получить информацию о своем состоянии и при-
нять активное участие в их лечении8.

4) В Грузии Центр неотложной кардиологии им. Акад. 
Г. Чапидзе является пионером в использовании мобильных 
устройств для мониторинга нарушений сердечного ритма 
и артериальной гипертензии у пациентов. Использование 
средств мобильного здравоохранения для мониторинга 
сердечных аритмий позволяло сократить длительность го-
спитализации и оказало позитивное влияние на качество 
жизни пациентов, поскольку они могли скорее вернуться 
домой из стационара [1, с. 21].

Выводы
Несмотря на значительный прогресс во внедрении 

моделей оказания медицинской помощи, ориентирован-
ной на человека, в странах, сохраняются критические про-
белы в планировании и предоставлении услуг здравоох-
ранения. Существуют убедительные доказательства того, 
что в будущем темпы внедрения электронного здравоох-
ранения будут продолжать расти. Однако на уровне госу-
дарств следует периодически пересматривать националь-
ные юридические правовые инструменты, относящиеся к 
электронному здравоохранению, для того чтобы учиты-
вать технологические изменения.

7	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0018/310455/From-Innovation-
to-Implementation-eHealth-Report-EU-ru.pdf	 (дата	 обращения:	
30.08.2022).

8	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.euro.
who.int/en/health-topics/Health-systems/digital-health/news/
news/2021/12/artificial-intelligence-and-data-technology-provide-
smarter-health-care-4-solutions-that-have-made-a-difference-for-
noncommunicable-diseases	(дата	обращения:	30.08.2022).
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При разрешении гражданско-правовых споров актуаль-
ным вопросом является становление и развитие института при-
мирения, то есть примирительных процедур в гражданском 
судопроизводстве.

Примирение по мнению А. С. Аборкиной представляет из 
себя «комплексный институт, который включает юридические 
и психологические элементы, способные воздействовать на 
общественные отношения» [1, с. 318]. Такое понятие отражено 
с юридической стороны и вполне приемлемо, ведь содержит 
особенности института.

В Гражданско-процессуальном Кодексе РФ есть глава 
14.1 о примирительных процедурах. Понятие данных про-
цедур в законодательстве не обозначено, однако можно вы-
делить признаки на основе анализа положений. Так, для 
них характерно следующее: определенный порядок про-
ведения, урегулирование разногласий, активное участие 
сторон, выбор процедур и инициатива проведения лежит 
на сторонах.

При анализе гражданско-процессуального законодатель-
ства мы выделили виды примирительных процедур: перегово-
ры, посредничество, медиация, судебное примирение и иные 
виды. Также необходимо отметить значение примирительных 

процедур в гражданском судопроизводстве. Для этого необхо-
димо обратиться к судебной статистике. 

С каждым годом нагрузка на суды увеличивается, напри-
мер, на 2021 год в суды первой инстанции поступило 23 476 133 
гражданских дел, из них 673 970 неоконченных. В 2020 году – 21 
545 254 гражданских дел, из них 568 653 неоконченных.1 Из дан-
ной статистики мы видим увеличение поступающих граждан-
ских дел, а также и то, что неоконченных также стало больше. 
Именно поэтому институт примирения создан и развивается 
для уменьшения нагрузки судов. По статистике 2020 года коли-
чество споров, урегулированных с помощью процедур медиа-
ции, судебного примирения составляет 772 гражданских дела. 
В 2021 году – 724.

Цель примирительных процедур в гражданском процес-
се представляет из себя сохранение первоначальных довери-
тельных отношений с помощью наиболее выгодного выхода 
из гражданско-правового спора без значительных потерь для 
сторон. 

1	 Судебный	 Департамент	 при	 Верховном	 Суде	 Российской	
Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
www.cdep.ru/index.php?id=5	(дата	обращения:	19.05.2022).
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Сущность таких процедур заключается в поэтапной раз-
работке взаимовыгодного решения для сторон в гражданском 
судопроизводстве, то есть урегулирование конфликта. 

Как отмечала О. А. Мачучина, развитие института прими-
рения «находится в прямой взаимосвязи с надлежащей реали-
зацией субъектами права своих свобод и законных интересов» 
[2, с. 54]. И с данным высказыванием невозможно не согласить-
ся, ведь взаимосвязь примирительных процедур с основным за-
коном Российской Федерации проявляется в статье 45 Консти-
туции РФ, которая регламентирует гарантию прав граждан на 
защиту своих прав и свобод любыми способами, не противо-
речащими закону. 

Так, примирительные процедуры на практике не умаляют 
и не изменяют право на судебную защиту. Например, истец об-
ратился в суд с требованиями о взыскании платы за вынужден-
ный прогул и восстановлении на работе, однако в гражданском 
процессе между сторонами было достигнуто мировое соглаше-
ние, согласно которому ответчик в лице работодателя обязался 
выплатить истцу в лице работника денежную сумму в течение 
двух недель с момента вступления в законную силу определе-
ния суда.2 Производство по данному делу было прекращено, и 
мы можем сделать вывод о том, что истец обратился в суд за 
защитой своих конституционных и трудовых прав, а существу-
ющий механизм института примирения позволил истцу и от-
ветчику достичь между ними компромисса в принятии миро-
вого соглашения, тем самым: сократился срок производства, 
положение сторон не нарушено, права истца восстановлены. 

Итак, примирительные процедуры не противоречат со-
временной нормативно-правовой базе и являются средствами 
урегулирования возникшего спора. Также из ГПК РФ можно 
выделить виды примирительных процедур: переговоры, по-
средничество, медиация, судебное примирение и иные виды.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.2019 № 41 отражены основные цели и задачи судебного 
примирения. Отметим приоритетные задачи примирения: 
«соотнесение и сближение позиций сторон по делу; выявление 
дополнительных возможностей для урегулирования спора с 
учетом интересов сторон; оказание им содействия в достиже-
нии результата примирения»3. То есть судья должен принимать 
меры для примирения сторон еще на стадии подготовки дела 
к судебному разбирательству, однако в законодательстве не ука-
заны действия судьи, механизм не раскрыт. Обратимся к судеб-
ной практике. 

Иногда суд реализует свою приоритетную задачу по при-
мирению сторон, однако у стороны нет желания урегулировать 
конфликт без судебных разбирательств. Так, суд предлагал от-
ветчику разрешить дело примирением сторон, поскольку ис-
тец был «готов обсуждать вопрос об уменьшении производных 
требований с целью скорейшего возврата денежных средств»4, 
но ответчик отказался от мирного разрешения и избрал иную 
тактику процессуального поведения, что обусловило увеличе-
ние периода неустойки.

Далее, истцом было заявлено требование о признании 
права собственности на земельный участок, исправлении 
ошибки в реестре и внесении изменений в ГКН. С целью реа-
лизации положений главы 14.1 и задач судебного примирения, 
судом разъяснялись положения данной главы, была назначена 
дополнительная экспертиза, затем стороны откладывали рас-
смотрение дела на основании заявления о заключении миро-
вого соглашения, но стороны не достигли урегулирования кон-
фликта5. 

2	 Апелляционное	 определение	 Московского	 областного	 суда	 от	
23	августа	2021	по	делу	N	33-22523/2021.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://clck.ru/wi4ZN	 (дата	 обращения:	
22.05.2022).	

3	 Об	утверждении	Регламента	проведения	судебного	примирения:	
Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	31	октября	2019	
N	41	//	Российская	газета	–	2019	–	№	254.

4	 Решение	Железнодорожного	городского	суда	от	18	ноября	2019	
г.	по	делу	№	№	2-3190/2019	//	«Судебные	и	нормативные	акты	
РФ».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	sudact.ru/regular/
doc/YDQOuFecqwJu/	(дата	обращения:	01.06.2022).

5	 Решение	 Пушкинского	 городского	 суда	 от	 22	 мая	 2020	 г.	 по	
делу	№	 2-3876/2019	 //	 «Судебные	 и	 нормативные	 акты	 РФ».	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	 sudact.ru/regular/doc/
xFx2NckJvvoL/	(дата	обращения:	20.05.2022).

Получается, суд пытался сблизить позиции сторон по делу 
через заключение экспертизы и информировал стороны о воз-
можности примирения, однако стороны не смогли прийти к 
заключению мирового соглашения. Это только подтверждает 
то, что для примирительной процедуры необходимо активное 
участие и взаимодействие сторон в урегулировании конфликта.

В другой судебной практике истец заявил требование о 
взыскании задолженности и процентов по договору займа. 
Далее, истец и ответчик заключили между собой мировое со-
глашение, однако прокурор возражал против его утверждения 
судом. Суд же проверил данное соглашение на соответствие 
закону и утвердил его6. Так, суд в противовес прокурору со-
действовал сторонам в достижении результата примирения – 
утверждения мирового соглашения, после чего стороны восста-
новили свое прежнее положение и урегулировали спор. 

Отсюда, для получения действительно эффективных по-
казателей применения примирительных процедур, на наш 
взгляд, необходимо сделать следующее.

В ГПК РФ закрепить понятие примирительных процедур, 
чтобы стороны при возникновении гражданско-правового спо-
ра понимали саму суть примирения и могли воспользоваться 
такой возможностью для скорейшего разрешения и урегули-
рования конфликта. Предлагается следующее понятие: «При-
мирительные процедуры – это совокупность средств, использу-
емых для урегулирования возникшего спора между сторонами 
в гражданском процессе, что предусматривает собой их жела-
ние и активное участие в разрешении конфликта и завершение 
судебного разбирательства результатом, предусмотренным ст. 
153.7 ГПК РФ».

Также для удобства проведения примирительных про-
цедур необходимо создать примирительные кабинеты, обору-
дованные компьютерной техникой. Предлагается разместить 
данные кабинеты в зданиях судов. Они будут рассчитаны на 
определенную категорию дела. В судах, где примирительный 
кабинет не может быть создан, предлагается использовать зал 
для видеоконференцсвязи, так как такое помещение уже осна-
щено техникой и дополнительные затраты не нужны. Наличие 
таких кабинетов будет способствовать не только для проведе-
ния этапов примирения сторон, но и для проявления интереса 
у сторон и возможному появлению желания разрешить спор 
именно таким образом. 

Поскольку институт примирения является одним из но-
вых, в зданиях и на сайтах судов должна быть размещена ин-
формация о примирительных процедурах и их порядке при-
менения. Также предлагается распространить информацию о 
примирительных процедурах вне судов, провести так называ-
емую агитационную политику среди населения. Данное меро-
приятие позволит повысить уровень правосознания граждан 
и количество разрешенных дел с помощью примирительных 
процедур.

Таким образом, рассмотрев теорию и практику, мы вы-
яснили, что примирительные процедуры не противоречат со-
временной нормативно-правовой базе и являются особым ин-
струментом урегулирования возникшего спора в гражданском 
судопроизводстве. Они способствуют более быстрому разре-
шению спора и восстановлению правового положения сторон. 
И поскольку примирение не является обязательным и зависит 
только от активного участия сторон в разрешении спора, то не-
обходимо распространять информацию о положительных по-
следствиях примирительных процедур. 
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Понятие «объект правоотношения» используется в ми-
ровой цивилизации более 200 лет, примерно столько, сколь-
ко существует теория правоотношения.

Первым, кто в отечественной литературе стал использо-
вать понятия «объект права», «объект правоотношения», по-
нимая под объектом противоположность субъекту, был Д. И. 
Мейер [1].

Говоря об определении объекта гражданских прав, сле-
дует отметить позицию Е. А. Суханова о том, что объект 
гражданских прав — это различные материальные (в том 
числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага 
либо процесс их создания, составляющие предмет деятель-
ности субъектов гражданского права [2, c. 297]. 

При классификации объектов гражданских прав по сво-
им свойствам и проявлениям О. В. Гутников, A. C. Гутникова 
и С. Д. Радченко разделяют их на три группы: - существую-
щие в осязаемой форме; - представляющие собой действия 
людей; - воспринимаемые лишь на уровне осознания, эмо-
ционального переживания [3, с. 145].

Статья 128 ГК, указывая в перечне объектов гражданских 
права «оказание услуг», не содержит при этом оснований 
для подразделения, собственно, самих услуг на виды. Необ-
ходимую информацию о видах услуг мы находим в статье 779 
ГК РФ, в которой указаны и иные услуги. Под «иными» следу-
ет понимать, в том числе и жилищно-коммунальные услуги.

В доктрине гражданского права практически отсутству-
ет разработка жилищно-коммунальных услуг как объекта 
гражданских прав. Указанное создаёт трудности в формиро-
вании единого правоприменительного подхода по вопросам 
моделирования отношений между различным субъектами в 
сфере ЖКХ, в частности, между поставщиками ЖКУ и их по-
требителями.

Понятие «жилищно-коммунальные услуги» является 
сложным, составным, что предопределено смешанным ха-
рактером данного объекта ЖКУ (с одной стороны, комму-
нальные ресурсы – вода, газ, электроэнергия, вывоз ТКО и 

т.д., с другой – обслуживание и эксплуатация жилищного 
фонда (капитальный и текущий ремонт, уборка мест общего 
пользования и т.д.)).

Для уяснения понятия ЖКУ необходимо раскрыть по-
нятия «услуга», «жилищно-коммунальные услуги», «жилищ-
ные услуги», «коммунальные услуги».

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Оже-
гова, слово «услуга» означает действие, приносящее помощь, 
пользу другому, оказывающее помощь [4, с. 281]. Несмотря 
на то, что в науке гражданского права продолжаются споры 
о сущности «услуг» [5], [10], [11] в соответствии с гл. 39 ГК РФ 
можно утверждать, что они как объекты гражданских прав 
существуют в осязаемой форме и производятся за счёт дей-
ствий людей на основании договора.

Среди дореволюционных цивилистов сторонником 
разграничения подряда и услуг был Г.Ф. Шершеневич. Он 
подчёркивал необходимость понимать под подрядом «ис-
полнение работы как продукт приложения рабочей силы». 
Одновременно отмечалось: «В подряде мы имеем дело с «ис-
полнением» работы, а в личном найме с «отправлением ра-
боты». Соответственно смысл подряда, в отличие от личного 
найма, усматривался в том, что в первом сущность составляет 
«результат труда» [6, с. 190].  

Обоснование указанного разграничения можно найти 
и у К. Маркса: «Известного рода УСЛУГИ, иными слова-
ми: ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СТОИМОСТИ, представляющие 
собой результат известных видов деятельности или труда, 
воплощаются в ТОВАРАХ, другие же услуги, напротив, не 
оставляют осязательных результатов, СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ОТДЕЛЬНО от исполнителей этих услуг; иначе говоря, ре-
зультат их не есть ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАР» 
[7, с. 414].  

При этом услуга может представлять собой определён-
ный нематериальный результат, который выражается в дей-
ствиях как лица, оказывающего услугу, так и исполнителя, а 
также в неимущественном эффекте этих действий.
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Б. М. Гонгало подчёркивает, что «услуга» есть понятие 
родовое - различные виды услуг оказываются разными субъ-
ектами (исполнителями, услугодателями) для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей разных категорий заказ-
чиков (потребителей услуг, услугополучателей). Существо 
соответствующих видов деятельности также отличается – вы-
ражается в различных действиях или разных видах деятель-
ности» [8, с. 520].

Соответственно, услуга разделяется по субъективному и 
объективному составу на действия: – лица, оказавшего услу-
гу; - исполнителя; - неимущественного эффекта от этих дей-
ствий.

Следовательно, можно отметить двойственность оказа-
ния услуг, выражающуюся в результате оказания услуги и 
действиях для его достижения, что является очень важным 
при характеристике понятия «жилищно-коммунальные ус-
луги».

Прежде всего, целесообразно привести, какие комму-
нальные и жилищные услуги выступают в качестве предмета 
соответствующих договоров.

Договор на оказание коммунальных услуг, в зависимо-
сти от вида коммунального ресурса, имеет соответствующий 
специфический предмет, определяемый перечнем предо-
ставляемых потребителю коммунальных услуг определяется 
степенью благоустройства многоквартирного дома или жи-
лого дома, под которой понимается наличие в многоквартир-
ном доме или жилом доме внутридомовых инженерных си-
стем, позволяющих предоставлять потребителю следующие 
коммунальные услуги: - холодное водоснабжение; - горячее 
водоснабжение; - водоотведение; - электроснабжение; - га-
зоснабжение; - вывод твёрдых коммунальных отходов (ТКО); 
- продажа бытового газа в баллонах; - отопление; - продажа 
твёрдого топлива при наличии печного отопления.

По мнению А. В. Кудашкина, особенностью коммуналь-
ных услуг является непрерывный характер их предоставле-
ния независимо от того, потребляются ли они реально. Но 
в качестве исключения из этого правила можно привести - 
услуги по отоплению, так как они предоставляются в течение 
отопительного периода [9]. Также, предоставление комму-
нальных услуг осуществляется в необходимых потребителю 
объёмах в пределах технической возможности внутридомо-
вых инженерных систем.

К жилищным услугам относят: – предоставление нани-
мателю жилого помещения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда; – содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за счёт собственников помещений в многоквартирном 
доме; – услуги по управлению многоквартирным домом; 
– ремонт и эксплуатация лифтов; эксплуатация и ремонт 
мусоропроводов; внутридомовое освещение мест общего 
пользования; – уборка и санитарно-гигиеническая очистка 
внутриподъездных и придомовых территорий1.

Таким образом, исходя из существующей российской 
законодательной терминологии в сфере ЖКХ, следует выде-
лить деятельность по оказанию жилищных услуг и деятельность 
по показанию коммунальных услуг, в связи с чем существует и 
соответствующее обособление нормативно-правового регу-
лирования отношений по оказанию жилищных и комму-
нальных услуг.

Соответственно, есть основания для формулирования 
двух автономных по сути определений «коммунальная ус-
луга» и «жилищная услуга», являющихся составными обще-
правового понятия «жилищно-коммунальные услуги».

Под жилищной услугой следует понимать деятельность, 
направленную на удовлетворение спроса (потребности) от-
дельного потребителя и создание нематериального блага 

1	 Приказ	Росстата	от	29.09.2017	N	643	«Об	утверждении	офици-
альной	 статистической	методологии	формирования	 официаль-
ной	 статистической	 информации	 об	 объёме	 платных	 услуг	 на-
селению	в	разрезе	видов	услуг».	Пункты	15,	20	 //	Консультант	
Плюс.

- комфортных условий жизни и деятельности потребителя 
посредством управления МКД, содержания и ремонта по-
мещений.

Соответственно, под коммунальной услугой следует по-
нимать деятельность, направленную направленная на удов-
летворение спроса (потребности) отдельного потребителя и 
создание нематериального блага - комфортных условий жиз-
ни и деятельности потребителя посредством водоотведения 
через присоединённые сети в объёмах, согласованных испол-
нителем и потребителем в соответствующих договора

При этом конечной целью оказания жилищных и ком-
мунальных услуг выступает удовлетворение спроса (потреб-
ности) отдельного потребителя и создание нематериального 
блага - комфортных условий жизни и деятельности данного 
потребителя. 

Как итог, сформулируем, собственно, и само понятие 
«жилищно-коммунальная услуга». Жилищно-коммуналь-
ной услугой является сертифицируемая или лицензируемая 
деятельность конкурентоспособного исполнителя, направ-
ленная на удовлетворение потребности отдельного потре-
бителя и создание нематериального блага - комфортных 
условий жизни и деятельности потребителя посредством 
управления многоквартирным домом, содержания и ремон-
та помещений, поставки коммунальных ресурсов надлежа-
щего качества, а также водоотведения через присоединённые 
сети в объёмах, согласованных сторонами в соответствующих 
договорах.
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The COVID-19 pandemic forced consumers to purchase not only goods, but also content through various streaming platforms. In 
this regard, questions arise concerning the legislative regulation of the entertainment industry, which includes various forms of media, 
such as: movies, music, games. Despite the fact that the media market is headed by companies located in the United States, for example, 
YouTube and Netflix, recently, consumers are increasingly paying attention to content that was created in South Korea (for example, 
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Пандемия Сovid-19 во всем мире привела к росту 
электронной торговли не только физических товаров, но и 
цифровых услуг. Индустрия развлечений в Южной Корее, 
а именно исполнительское искусство, искала новые способы 
онлайн - дистрибуции своих услуг. Например, знаменитые 
на весь мир южнокорейские популярные исполнители нача-
ли организовывать живые онлайн – концерты. Только одна 
популярная группа корейских музыкантов, которая провела 
виртуальный концерт, 14 июня 2020 года, собрала у экранов 
756 600 поклонников со всего мира1. Сообщается, что шоу 
принесло исполнителям почти 20 миллионов долларов, что 
можно рассматривать, как огромный успех2.

В Корее каждый отдельный вид средств массовой ин-
формации регулируется соответствующими законами и 
нормативными актами. При этом, законодательство, кото-
рое бы регулировало онлайн – СМИ или иные методы ви-
деовещания через Интернет, отсутствует. Несмотря на это, в 
Южной Корее действует Закон «О телекоммуникационном 
бизнесе»3, который содержит в себе положения об услугах, 
предоставляемых с помощью телекоммуникационных тех-
нологий. За соблюдением и исполнением данного закона 
следят два государственных органа: Комиссия по коммуника-

1	 Корейская	 группа	 BTS	 дала	 самый	 большой	 онлайн-концерт	 в	
истории	//	REGNUM.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cutt.ly/JT7oFr0	(дата	обращения:	30.11.2021).

2	 BTS	Announce	Another	Online	Concert	Event,	Bang	Bang	Con	2021	
//	Forbes.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cutt.
ly/4T7oKCU	(дата	обращения:	30.11.2021).

3	 Telecommunications	business	act	//	Korea	Law	Translation	Center.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cutt.ly/3T7oCWl	
(дата	обращения:	30.11.2021).

циям и Министерство науки, образования и техники Южной 
Кореи. Особое внимание в этом законе уделяется поставщи-
кам дополнительных видов обслуживания. Поставщики обя-
заны подать заявление перед началом осуществления своей 
деятельности в Министерство науки, образования и техники 
и получить надлежащее разрешение. Правовой статус сете-
вых медийных служб приравнивается к статусу поставщиков 
дополнительных видов обслуживания, в связи с чем, онлайн 
– СМИ также обязаны предварительно сообщать о своей дея-
тельности в Министерство науки, образования и техники.

Нормативно-правовое регулирование киноиндустрии 
в Южной Корее обеспечивается Законом о поддержке ки-
нофильмов и видеопродукции4. Закон устанавливает квоту 
на показ южнокорейских фильмов в кинотеатрах. Каждый 
день, кинотеатры обязаны показывать не менее 20 процентов 
корейских фильмов. Данный закон также установил рейтин-
говую систему для всей видеопродукции, распространяемой 
на территории Южной Кореи. Корейский совет по рейтин-
гам СМИ осуществляет классификацию фильмов и видео, до 
того, как они попадут в общий доступ. При этом, бесплат-
ные видеоматериалы, предоставляемые через телекоммуни-
кационную сеть, доступ к которым является открытым для 
общественности, не подпадают под действие данного зако-
на. В случае, если лицо просматривает фильм или видео без 
установленного рейтинга или предоставляет этот фильм или 
видео к просмотру, способом, не соответствующему установ-
ленному рейтингу, данное лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности. Вещательные компании обязаны 

4	 Promotion	 of	 the	motion	pictures	 and	 video	 products	 act	 //	Korea	
Law	Translation	Center.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cutt.ly/zT7o4f8	(дата	обращения:	30.11.2021).
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оценивать транслируемые ими программы и указывать рей-
тинг во время вещания программы. 

Закон о содействии использованию информационно-
коммуникационных сетей и защите информации и т.д.5 за-
прещает распространение незаконного контента, в том числе 
непристойного, наносящего ущерб репутации лица или на-
носящего большой вред подросткам и несовершеннолетним. 
Комиссия по коммуникациям уполномочена на проведение 
фактического анализа уже размещенного материала. По ре-
зультатам проверки, Комиссия может издать распоряжение 
о принятии мер по исправлению размещенного контента 
оператору телекоммуникационных услуг или издателю кон-
тента. 

В соответствии с Законом об авторском праве, как корей-
ские, так и иностранные произведения, защищенные автор-
ским правом, охраняются при их создании в соответствии с 
договорами, которые подписала и ратифицировала Южная 
Корея. Например, 2 августа 1996 года Южная Корея присо-
единилась к Бернской конвенции об охране литературных и 
художественных произведений.

Недавно в Закон об авторском праве вносились поправ-
ки, которые были направлены на то, чтобы привести его в 
соответствие с соглашениями о свободной торговле, заклю-
ченными с Европейским союзом и Соединенными Штатами.

Корея также является членом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) и подпадает под 
действие Договора ВОИС об авторском праве. 

В Корее не приняты законы или иные нормативные 
акты, которые были бы направлены на регулирование конку-
рентных отношений и защиту прав потребителей в средствах 
массовой информации. Однако на эти отрасли распростра-
няются общие законы и положения о конкуренции и правах 
потребителей, включая Закон о регулировании монополий и 
справедливой торговле6, который регулирует торговлю меж-
ду предприятиями, Закон о стандартизированном контрак-
те7, который регулирует договоры присоединения между по-
требителями и поставщиками услуг, и Закон о защите прав 
потребителей в сделках электронной торговли8, который 
применяется к поставщикам услуг и потребителям, приоб-
ретающих товары и услуги онлайн.

Корейская комиссия о добросовестной торговле (ККДТ) 
заявила, что сосредоточит свое внимание на условиях, регу-
лирующих порядок прекращения подписки на цифровые 
сервисы, а также на правилах возврата денежных средств за 
использование услуг цифровой подписки. В январе 2020 года 
ККДТ потребовала от трех поставщиков IPTV (Телевидение 
по протоколу интернета) внести изменения в Положение о 
подписке на стриминговый сервис. Данные изменения были 
направлены на обеспечение защиты прав потребителей. Те-
перь пользователи могли отменить подписку на стримин-
говый сервис, в течение семи дней с момента покупки, если 
потребители не смотрели видеоконтент. В августе 2020 года 
ККДТ изучила Положения о подписке четырех онлайн – 
платформ, предоставляющих доступ к электронным книгам 
по подписке, и потребовала исправления ряда несправедли-
вых положений, в том числе, ограничивающих права потре-
бителей на аннулирование или расторжение договоров. При 
этом, пользователям не позволялось осуществить возврат 
денежных средств по необоснованным причинам, которые 

5	 Act	on	promotion	of	 information	and	communications	network	uti-
lization	 and	 information	 protection,	 etc.	 //	 Korea	 Law	 Translation	
Center.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cutt.ly/
OT7ptp0	(дата	обращения:	30.11.2021).

6	 Enforcement	Decree	of	the	Monopoly	Regulation	and	Fair	Trade	Law	
(Presidential	Decree	No.	 10267	 of	 April	 1,	 1981,	 as	 amended	 up	 to	
Presidential	Decree	№	15328	of	March	31,	1997)	//	WiPO	Lex.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cutt.ly/qT7psyF	(дата	
обращения:	30.11.2021).	

7	 The	Media	and	Entertainment	Law	Review:	South	Korea	//	The	Law	
Reviews.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cutt.
ly/0T7phGI	(дата	обращения:	30.11.2021).

8	 E-Commerce:	Overview	//	Korea	Fair	Trade	Comission.	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cutt.ly/0T7pzPk	(дата	об-
ращения:	30.11.2021).

были установлены поставщиками онлайн услуг, или поль-
зователям не позволялось осуществлять частичный возврат 
денежных средств в течение месяца.

Растущая популярность стриминговых также сервисов 
ставит вопрос об установлении сетевых сборов. Южнокорей-
ский провайдер подал в суд на американский стриминговый 
сервис Netflix. Провайдер требует оплатить расходы, поне-
сенные им, в связи с увеличением объемов трафика сети и 
ремонтных работ. Суд постановил, что Netflix обязан выпла-
тить компенсацию южнокорейскому провайдеру. Компа-
ния Netflix подала в апелляционную инстанцию и заявила, 
о намерении урегулировать спор с провайдером, учитывая 
интересы пользователей сервиса. Только Netflix и YouTube в 
Южной Корее не платят за использование сети, в отличие от 
Amazon, Apple и Facebook9.

В результате, проанализировав базовые законодатель-
ные положения, регулирующие онлайн СМИ и индустрию 
развлечений в Южной Корее, можно заявить о том, что наи-
более заметной проблемой 2020 года стало стать резкое сни-
жение спроса на публичные выступления из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции. Поскольку социальное 
дистанцирование стало новой нормой из-за Сovid-19, спрос 
на цифровой развлекательный контент среди потребителей 
резко возрос. В этой связи, у законодателей в Южной Корее, 
а также по всему миру, возникло намерение усовершенство-
вать законодательство в сфере предоставления онлайн циф-
ровых услуг.
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Обязанность обеспечить правовые условия защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации прямо следует из 
международно-правовых документов, к которым присоеди-
нилась Российская Федерация [1], [2]. 

Не случайно повышенное внимание, которое про-
являет к данным вопросам законодатель. Честь, достоин-
ство и деловая репутация имеют самостоятельное кон-
ституционное закрепление, что следует из совокупного 
смысла статей 21 и 23 Конституции РФ [3] гарантирую-
щих защиту таких прав как достоинство, честь и доброе 
имя каждого человека.

Несомненного внимания заслуживает и вопрос обе-
спечения защиты деловой репутации юридических лиц, на-
бирающий все большую актуальность в условиях развития 
рыночных отношений и повышения уровня конкуренции (в 
том числе недобросовестной). Особое значение в контексте 
ожесточающейся конкуренции на фоне введённых против 
России санкций имеет защита деловой репутации как от-
дельных персоналий, стоящих во главе компаний различно-
го масштаба, так и рядовых сотрудников, составляющих ее 
штат. 

Каждый год арбитражными судами рассматривается 
более 800 дел о защите деловой репутации различных юри-
дических лиц [11, с. 115]. Нередко подобные дела идут вкупе 
с делами частного обвинения о клевете, инициированными 
контролирующими лицами организаций (учредителем, ге-
неральным директором и др.) [9, с. 68]. Так, к примеру, в 2020 
году было возбуждено 899 дел частного обвинения по статье 
128.1 «Клевета» Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ) [4], по итогу их рассмотрения было осужде-
но 56 человек. Дела в отношении 491 человека прекращены, 
оправдательные приговоры вынесены в отношении 351 чело-
века. 

За аналогичный период в порядке гражданского су-
допроизводства были рассмотрены 2866 дел исследуемой 
категории, требования истцов были удовлетворены в 1124 

случаях [14]. Подобный перекос в числе оправдательных и 
обвинительных приговоров, а также в количестве неудов-
летворенных требований истцов, может свидетельствовать 
о недостаточной подготовленности и непонимании право-
применителями специфики деятельности по доказыванию в 
рамках подобного рода дел.

Важно заметить, что вопросам защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации в различных видах судопроизвод-
ства – несмотря на большое значение данной темы – прак-
тически не посвящены комплексные исследования. Между 
тем системная защита названных нематериальных благ при-
обретает все большую актуальность в условиях развития со-
циальных сетей, интернет-коммуникации и новых форм рас-
пространения информации. 

По оценкам ученых действующее отечественное законо-
дательство не поспевает за быстро развивающимися обще-
ственными отношениями в данной сфере [8, с. 213]. Поэтому 
постоянный мониторинг и совершенствование законодатель-
ства в этой части имеют безусловную теоретическую и прак-
тическую значимость.

Изучение обозначенной проблематики невозможно без 
понимания теоретической сущности исследуемых катего-
рий. 

Защита чести и доброго имени прописана в положени-
ях статьи 23 Конституции РФ. Гражданским законодатель-
ством защита чести, достоинства и деловой репутации регла-
ментирована положениями статьи 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5]. 

Под честью физического лица представляется возмож-
ным понимать моральную оценку поведенческих качеств фи-
зического лица, данную ему обществом, путем внешнего одо-
брения (порицания), а также через самоощущение человека 
и состояние его самооценки. Достоинство человека представ-
ляет собой категорию, раскрывающую собственную значи-
мость человека в социуме, в котором он существует. Честь и 
достоинство – качества присущие только человеку. 
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Деловая репутация – категория, которая имеет отноше-
ния к субъектам хозяйственной деятельности: индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам. Это оценка 
субъекта с точки зрения понимания его деловых качеств, до-
бросовестности ведения хозяйственной деятельности и отно-
шения к обычаям делового оборота.

Взаимосвязанные положения Конституции РФ, закре-
пленные в ее статьях 2, 15, 17, 18, 45, 46 и др. создают основу 
для обеспечения, охраны и защиты своих прав любыми неза-
прещенными законом способами [7, с. 99]. При этом защита 
таких благ как честь, достоинство и деловая репутация, могут 
быть осуществлены только при наличии соответствующего 
правового механизма.

Государство как социальный институт призвано создать 
механизм реализации права, то есть воплощения субъектив-
ных прав в реальной жизни. В свою очередь, как отмечает, О. 
Ю. Ситкова, «механизм защиты прав состоит из элементов 
двух категорий: санкций охранительных норм права и актов 
применения охранительных норм» [13, с. 80]. Как видно из 
данного определения, учёная опирается как на наличие са-
мих норм права, которые выступают частью охранительного 
механизма, так и на деятельность властных субъектов права, 
которые реализуют эти охранительные нормы. Думается, 
что деятельность властных субъектов или же самостоятель-
ную деятельность лица, чьи права нарушены (самозащиту), 
можно вполне назвать элементом механизма защиты права.

Здесь уместно будет уместно привести высказывание Н. 
И. Матузова, согласно которому «охраняются права посто-
янно, а защищаются только тогда, когда нарушаются» [10, 
с. 131]. Поэтому, наличие норм права, которые закрепляют 
конкретные субъективные права физических и юридических 
лиц, а также положения о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации, являются одним из средств их охраны. 

Н. А. Рябинин указывает на то, что в обязанность право-
защитного органа и его должностных лиц входит: обеспече-
ние всевозможных мер для защиты прав и интересов раз-
нообразных субъектов права; обеспечение восстановления 
нарушенных прав в установленном законом порядке; при-
влечение нарушителей закона к ответственности согласно 
нормам права; обеспечение законности при осуществлении 
в отношении нарушителя мер воздействия [12, с. 14-19].

Применительно к вопросу об элементах механизма за-
щиты прав интерес представляет позиция Ю. Н. Андреева, 
который предлагает выделять следующие элементы: содер-
жание правоохранительных мер и норм права, которые бу-
дут использованы субъектом защиты нарушенного права; 
обоснование необходимости применения конкретных мер 
воздействия; установленный законом процессуальный и про-
цедурный порядок применения выбранных мер [6, с. 244].

Все сказанное в полной мере относится к механизму 
правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 
физических и юридических лиц. Проведенный анализ по-
зволяет вычленить теоретическую основу механизма защиты 
обозначенных благ и выделить его ключевые элементы, среди 
которых:

– нормы права, которые, во-первых, закрепляют круг 
субъективных прав и обязанностей физических и юридиче-
ских лиц, чем отчасти гарантируют их охрану, во-вторых, со-
держат меры реагирования на нарушение права и матери-
ально-правового восстановления нарушенного права;

– наличие юридического факта или иного обстоятель-
ства для применения конкретных мер воздействия в силу 
предписания закона. Иными словами – фактические обсто-

ятельства совершенного нарушения права должны явно сви-
детельствовать о необходимости применения конкретных 
норм права;

– наличие закрепленной в законе процедуры примене-
ния выбранной меры воздействия, в рамках того или иного 
процессуального законодательства;

– наличие реальных механизмов, способствующих не-
отвратимости наступления неблагоприятных правовых по-
следствий для нарушителя.
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Обеспечение обязательств является одним из зна-
чительных вопросов нынешнего гражданского законода-
тельства и практической работы участников гражданских 
правоотношений, содействует следованию их заинтересо-
ванностей и определению более устойчивых правоотно-
шений в нынешней предпринимательской деятельности 
[4, с. 172].

Хотя гражданское законодательство определяет важ-
нейшие методы обеспечения осуществления обязательств и 
регулирует последовательность и обстоятельства их исполь-
зования, итог обеспечения того или прочего обязательства 
полностью зависит от самих сторон этого обязательства, по-
скольку как раз за сторонами остается решительное предпо-
чтение метода обеспечения осуществления обязательства, 
отдельных обстоятельств его исполнения. Предпочтение того 
или прочего метода обеспечения осуществления обязатель-
ства в основном зависит от существа самого обязательства [1, 
с. 98].

Обычные методы обеспечения осуществления обяза-
тельств установлены п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. К ним причисляются неустойка, залог, 
вычет имущества должника, поручительство, банковская га-
рантия и задаток. 

В то же время этот перечень не является полным, так как 
законодательство также допускает применение других ме-
тодов обеспечения обязательств, предусмотренных законом 
или соглашением. 

Общим для всех методов обеспечение осуществления обяза-
тельств является то, что они носят по отношению к обеспечивае-
мым ими обязательствам излишний нрав. Недействительность 
главного обязательства влечет недействительность договора об 
обеспечении, если другое не принято законом. Недействитель-
ность же договора об обеспечении осуществления обязательства 
не влечет недействительности самого главного обязательства.

Договор подряда представляет собой соглашение о соз-
дании того или иного результата работ. Сторонами договора 
(соглашения) являются заказчик и подрядчик (исполнитель). 
Такое соглашение подписывают при разработке чего-либо 
(например, программного обеспечения или сайта для ком-
пании-заказчика). 

Договор подряда может быть:
– консенсуальным;
– возмездным;
– двусторонним.
Характерной особенностью договора подряда является, 

как правило, материально-вещественное выражение резуль-
татов работ. В связи с этим предметом договора подряда яв-
ляется процесс выполнения подрядчиком работы и приня-
тие ее результата заказчиком [3, с. 215]. 

От договора купли-продажи договор подряда отличает-
ся тем, что предмет договора купли-продажи уже существует 
на момент заключения договора, подрядчику для достиже-
ния определенного результата нужно еще выполнить соот-
ветствующую работу.
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Подрядческое соглашение – двусторонний документ. 
Именно поэтому покупатель услуги и контрагент во взаим-
ном сотрудничестве имеют равные права и обязанности. 

Договор (соглашение) считается заключенным при со-
блюдении двух нужных обстоятельств:

– сторонами должно быть достигнуто соглашение по 
всем основным обстоятельствам соглашения;

– достигнутое сторонами договор по собственной фор-
ме должно отвечать запросам, предъявляемым к подобного 
рода соглашениям.

Расторжение или изменение данного соглашения по 
контракту сторон может быть исполнено в любой момент по 
их усмотрению, если иное не будет предусмотрено самим со-
глашением. 

Изменение соглашения может быть исключительно по 
договору сторон, а в отдельных происшествиях – по причи-
нам, указанным в законодательстве или соглашении, по по-
становлению суда. 

Неустойкой признается определенная законом или до-
говором денежная сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 
не обязан доказывать причинение ему убытков [2, с. 315]. 

Анализ используемых в сделках способов обеспечения 
исполнения обязательств показывает, что их можно разде-
лить на две основные группы, а именно: 

– способы, имеющие менее обеспечительный характер 
- они могут обеспечить выполнение обязательств постольку, 
поскольку должник платежеспособен, и у него имеется иму-
щество, достаточное для удовлетворения законных требова-
ний кредитора;

– способы, которые наиболее полно и надежно защища-
ют интересы кредитора. 

Изменение платежеспособности и имущественного по-
ложения должника практически не может повлиять на удов-
летворение требований кредитора.

Ключевая обязанность контрагента – исполнение полно-
мочий, которые ему поручил покупатель услуги и сдача ито-
гового результата в завершении проекта. Покупатель услуги 
обязуется получить результат проекта и перевести оплату. 
Если документ подряда формируется на производства ново-
го продукта, право владения на него направляется покупате-
лю услуги лишь после получения результата работы. 

Контрагент может требовать перечисление оплаты за 
исполнение порученной обязанности, даже если проект не 
был выполнен или был завершен в не самом лучшем каче-
стве (в случае если причиной этому послужили недостатки 
оборудования, которое предоставил покупатель услуги, не 
выявленные при приемке работы). Согласно 724 статье ГК 
РФ, покупатель услуги в договоре подряда может выставить 
требования, касающиеся некачественного завершения про-
екта (если это обнаружилось в заранее прописанный гаран-
тийный период).  

А если в соглашении гарантийный период не прописан, 
требования могут быть изложены только тогда, когда недо-
четы выявились в разумный период (но не более двух лет с 
момента сдачи итога проекта, если другие периоды не регу-
лируются законодательством или стандартами деловых про-
цессов).

Ответственность по договору может быть установлена в 
виде:

– возмещения причиненных убытков;
– уплаты процентов за пользование чужими денежны-

ми средствами;
– уплаты неустойки за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение обязательств по договору.
Стороны самостоятельно в договоре определяют за на-

рушение каких его условий и в каком объеме наступает та 

или иная ответственность или уплачивается неустойка. При 
этом необходимо учитывать правила применения несколь-
ких видов ответственности за нарушение одного и того же 
договорного условия, обязательства.

Основной проблемой, связанной с договором подряда, 
является необходимость его отделения от иных похожих до-
говоров, в частности договора оказания услуг и договора куп-
ли-продажи будущей вещи. Это необходимо для правильно-
го определения норм, подлежащих применению. Например, 
в отношении возможности досрочного расторжения и не-
обходимости уплаты пропорционального вознаграждения, 
возможности выполнения работ третьим лицом и т.п.

Следует на законодательном или на уровне разъяснений 
Верховного суда установить разграничительные критерии, в 
особенности в отношении договоров о создании нематери-
альных объектов.

Для договоров строительного подряда наиболее целе-
сообразным является использование электронной формы в 
связи с необходимостью изготовления большого объема до-
кументации, в том числе, неформатной, а также необходи-
мостью ее корректировок. В таких условиях традиционная 
бумажная форма не отвечает критериям удобства. Текущее 
регулирование этому не препятствует. 
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В законодательстве Российской Федерации завещатель-
ный отказ прочно занял свое место в результате введения с 1 
марта 2002 г. в действие части 3 ГК РФ1. Обязанность выпол-
нения завещательного отказа у наследника возникает лишь 
в случае принятия им наследства. Сам отказ исполняется 
наследником в пределах стоимости перешедшего к нему на-
следства. Если наследник, на которого возложен завещатель-
ный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, 
обязанность исполнить отказ будет ограничена стоимостью 
перешедшего к наследнику наследства, превышающего раз-
мер его обязательной доли в соответствие со статьей 1138 ГК 
РФ. 

Существуют «определенные особенности и сложности, 
когда завещательный отказ составляется в отношении жило-
го помещения:

– императивность обременения имущества при завеща-
тельном отказе;

– способность субъективных гражданских прав отказо-
получателя переходить к другим лицам, в рамках процедур 
наследования;

– необходимость осуществления государственной реги-
страции соответствующего права отказополучателя или об-
ременения права наследника;

– соблюдение режима возмездности или безвозмездно-
сти пользования жилыми помещениями, обремененными 
завещательным отказом;

– недостаточный уровень правового регулирования кри-
териев недостойности отказополучателя в рамках процесса 
реализации права пользования жилым помещением по за-
вещательному отказу» [1, с. 109]. 

Завещательный отказ, который обязывает наследника 
обеспечить отказополучателя правом постоянного прожи-
вания в жилом помещении, представляет собой особый вид 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (Часть	 третья)	 от	
26	ноября	2001	года	№	146-ФЗ	(ред.	от	01.07.2021	№	287-ФЗ)	//	
Собрание	законодательства	Российской	Федерации	от	3	декабря	
2001	г.	№	49.	Ст.	4552.

обременения жилого помещения. Права собственника огра-
ничиваются. Собственник не вправе выписать отказополуча-
теля, препятствовать ему проживать. Продать собственник 
жилое помещение может, но фактически жилые помещения 
с обременением практически не продаются, либо продаются 
гораздо ниже рыночной цены, о чем свидетельствует судеб-
ная практика2. 

Бывает на практике наследники судятся для того, чтобы 
признать наследство в части завещательного отказа недей-
ствительным, но если такой завещательный отказ не проти-
воречит закону, то суд принимает сторону отказополучателя. 
Так случается, например, когда одному наследнику завеща-
ют квартиру, в которой проживают отказополучатели. Но в 
случае продажи этой квартиры, по завещательному отказу 
большую часть от рыночной цены квартиры наследник дол-
жен отдать отказополучателям. Это может быть сделано на-
следодателем для того, чтобы основной наследник не был за-
интересован в продаже квартиры.

Проблемы обременения жилых помещений завеща-
тельным отказом нашла свое место в работах ряда ученых-
правоведов. Возникает множество дискуссий по поводу 
оформления отказополучателем своих прав в рамках лега-
та. По мнению большинства авторов, с которым следует со-
гласиться, завещательный отказ должен регистрироваться в 
виде обременения недвижимости. 

Однако законодательство довольно противоречиво. Из 
содержания норм ЖК РФ ясно, что «государственная реги-
страция легата совсем не обязательна и может осуществлять-
ся по желанию отказополучателя» [2, с. 121]. При приме-
нении данной нормы на практике возникли определенные 
недоумения, поскольку «законодатель предусмотрел воз-

2	 Решение	Засвияжского	районного	суда	г.	Ульяновска	от	11	июля	
2019	 г.	 по	 делу	№	2-2330/2019	 //	 База	 судебных	 актов,	 судеб-
ных	 решений	 и	 нормативных	 документов	 «Судебные	 и	 нор-
мативные	 акты	 РФ».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/pW8XFUivqC6x/	 (дата	 обращения:	
11.09.2022).
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можность государственной регистрации права отказополу-
чателя на недвижимое имущество» [3, с. 24], но не установил 
механизм этой регистрации и не определил, на основании 
какого документа она должна быть произведена. Учитывая 
такое положение, некоторые нотариусы отказывают отка-
зополучателю в документальном закреплении его прав и 
ограничиваются только указанием в свидетельстве о праве на 
наследство обременения прав наследника соответствующим 
завещательным отказом. 

Вместе с тем вышеизложенная позиция представля-
ется ошибочной, ведь свидетельство о праве на наследство 
выдается не отказополучателю, а наследнику, а значит, у 
отказополучателя отсутствует документ, подтверждающий 
его право пользования жилым помещением, входящим в со-
став наследства, и, следовательно, ему нечего предъявить для 
регистрации. Также получение свидетельства о праве на на-
следство это право, а не обязанность наследника, поэтому он 
может достаточно долго не получать этот документ, особенно 
если наследник и отказополучатель находятся в конфликте. 

Пробелом законодательства является то, что ни в ГК РФ, 
ни в законах о нотариате не предусматривается обязанность 
нотариуса или наследников разыскивать и уведомлять отка-
зополучателей об открытии наследства после смерти лица, 
составившего данные распоряжения. Пункт 2 статьи 1135 ГК 
РФ обязывает душеприказчика непосредственно «принять 
необходимые для исполнения завещания меры», но завеща-
тель может и не назначить исполнителя завещания, либо 
назначенный исполнителем гражданин может отказаться 
быть им. Статья 61 «Основ законодательства РФ о нотариа-
те» обязывает нотариусов извещать лишь наследников об 
открывшемся наследстве3. Другие нормы законодательства о 
нотариате также не затрагивают исполнение завещательных 
отказов.

Освободить жилое помещение от обременения, на-
следник может лишь в случае предоставления аналогичного 
равноценного жилого помещения отказополучателю. Рас-
сматривая права отказополучателя в данном случае, надо 
сказать, что его права также ограничены. Отказополучатель 
имеет лишь право проживания и обязан использовать поме-
щение лишь с этой целью, не вправе распоряжаться жилым 
помещением по своему усмотрению. Что же все-таки следу-
ет закрепить подвергать обязательной государственной реги-
страции: право отказополучателя на жилое помещение или 
обременение права собственности наследника. Скорее всего, 
будет правильным оставить именно обременение недвижи-
мого имущества правами третьих лиц. Поэтому возникает 
необходимость регистрации личных сервитутов.

На практике возникают ситуации, когда недвижимое 
имущество продается, а новый собственник лишь потом уз-
нает, что имущество обременено правами отказополучателя 
на него. Например, при продаже квартиры право прожи-
вания остается у отказополучателя пожизненно. Поэтому 
необходимо, чтобы отказополучатели регистрировали свое 
право соответствующим образом, чтобы не возникало ситу-
ации, когда покупатель не может увидеть наличие обремене-
ния имущества до сделки.

Распространены такие завещания как предоставление 
в наследство квартиры наследнику (детям), с распоряжени-
ем предоставления права пожизненного проживания в ней 
сестры наследодателя, либо новой жены наследодателя, ко-
торая является мачехой детям наследодателя. Также есть и 
такие завещания как предоставление квартиры в наследство 
жене и детям с распоряжением предоставления права про-
живания в ней родителям наследодателя.

Завещательное распоряжение своим детям на наследу-
емую городскую квартиру с предоставлением права прожи-
вания своим пожилым родителям позволяет недопустить, 
чтобы родители остались без жилья. Либо, чтобы родители 
всегда имели право переехать жить в город, когда в деревне 
станет тяжело жить в силу возраста. Также такое распоряже-

3	 Основы	законодательства	РФ	о	нотариате	утв.	Верховным	Сове-
том	РФ	11	февраля	1993	г.	№	4462-1	(ред.	от	14.07.2022	№	339-
ФЗ.)	//	Российская	газета	от	13	марта	1993	г.

ние позволяет не допустить, чтобы пожилые родители всту-
пили в наследство по закону, а вскоре умерли и часть кварти-
ры перешла сестрам и братьям, а не родным детям.

Предметом завещательного отказа может являться 
предоставление права пользования жилым помещением. 
Нотариусы отмечают, что данный вид завещательного отка-
за наиболее распространен. Тут могут быть ситуации, кото-
рые пойдут вразрез с волей завещателя. Так, например, при 
вселении отказополучателя в жилое помещение небольших 
размеров при наличии завещательного отказа, который 
предоставил ему это право проживания, в жилом помеще-
нии могут проживать также и наследник со своей семьей. В 
случаях, если в завещании не оговорено, могут ли проживать 
наследники и члены семей в жилом помещении, в котором 
право проживания предоставляется отказополучателю, про-
живание наследников и их семей не запрещено. Без оговорок 
в завещании, также не запрещено жилое помещение про-
дать, предупредив об этом покупателя и указав это в дого-
воре.

Из вышеизложенного следует, что «есть необходимость 
обязать нотариусов после открытия наследства письменно 
уведомлять легатария об открытии наследства, о содержа-
нии легата, а также обязать уведомить легатария о приня-
тии наследства наследником, на которого возложен легат. 
Отказополучателю нужно выдавать свидетельство о безвоз-
мездном пользовании жилыми помещениями на основании 
легата или документ, который свидетельствует о принятии 
легатарием предмета завещательного отказа непосредствен-
но в собственность» [4, с. 550].

Таким образом, без соответствующих поправок в ГК РФ 
не обойтись. Необходимо дополнить нормы ГК РФ. Ведь с це-
лью устранить проживание отказополучателя в жилом поме-
щении наследников, они могут специально прописаться там 
и прописать своих членов семей, проживать там и создать 
невыносимые условия, тесноту. Также возможна и продажа 
жилого помещения, где такие невыносимые условия могут 
создать другие лица. Не стоит также забывать, что наследни-
ки вправе также сдать квартиру в аренду, и отказополучате-
лю придется проживать с совершенно чужими людьми.

Стоит также отметить, что в действующем законода-
тельстве нет ответа на вопрос, прекращается ли пожизненное 
право пользования жилым помещением по завещательному 
отказу в случае, если отказополучатель приобретает в соб-
ственность другое жилое помещение. Предполагается, что 
решением этого вопроса может стать идея о направленности 
и цели установления завещательного отказа.

Исследователями не раз было отмечено, что «завеща-
тельный отказ направлен на социальную функцию, а именно 
на предоставление права пользования жилым помещением 
лицу, которое в силу недостаточности денежных средств не 
может позволить приобрести жилье в собственность» [5, с. 
54]. Следовательно, если «отказополучатель удовлетворит 
свою потребность в жилье путем его приобретения в соб-
ственность за счет собственных средств, то право пользова-
ния жилым помещением по завещательному отказу должно 
прекратиться. В случае, если у отказополучателя было бы 
в собственности жилье, то завещатель вряд ли бы составил 
распоряжения о возможности пользования жилым помеще-
нием наследника. Ведь тогда бы завещательный отказ пре-
следовал не социальную цель, а был направлен на ухудше-
ние имущественного положения наследника. Еще в римском 
цивильном праве завещательный отказ (легат), установлен-
ный с целью наказания наследника путем лишения его на-
следственного имущества полностью или в части, считался 
ничтожным» [6, с. 126].

В связи с вышеизложенным, следует предусмотреть в 
ЖК РФ и ГК РФ в качестве основания прекращения права 
пользования жилым помещением по завещательному отка-
зу – приобретение отказополучателем иного жилого поме-
щения.

Необходимо дополнить статью 1138 ГК РФ нормами о 
том, что если наследники проживали на момент смерти на-
следодателя в другом жилом помещении, где квадратные ме-
тры составляют норму, и иное не оговорено в завещании, то 
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они не могут переселиться в наследуемую квартиру, если там 
проживают отказополучатели и квадратные метры меньше 
нормы. Также стоит запретить сдачу в аренду наследуемого 
жилого помещения, если там проживают отказополучатели. 
Следует учитывать и финансовое состояние наследника и от-
казополучателя.

Отметим, что согласно нормам гражданского законо-
дательства в случае, если отказополучателю по завещатель-
ному отказу предоставляется в пользование или владение 
имущество, ответственность за содержание этого имущества, 
за уплату жилищно-коммунальных расходов несет собствен-
ник. Однако собственник жилого помещения может через 
суд взыскать с отказополучателя, который проживает в его 
квартире, часть жилищно-коммунальных расходов. Поэто-
му, чтобы не возникало споров, обычно собственник жилого 
помещения заключает с отказополучателем, который будет 
проживать в его жилом помещении, соглашение, в котором 
обговариваются расходы и порядок оплаты. В связи с тем, 
что ЖК РФ не устанавливает специальных требований к по-
рядку заключения такого соглашения, а также к его форме и 
условиям, то исходя из норм части 1 статьи 7 ЖК РФ к таким 
соглашениям применяются правила Гражданского кодек-
са Российской Федерации о гражданско-правовых сделках 
(статьи 153-181 ГК РФ)». Указанное подтверждается судебной 
практикой4.

Согласимся с теми авторами, которые считают позицию 
законодателя о том, что «ответственность за содержание это-
го имущества, за уплату жилищно-коммунальных расходов 
несет собственник» неправильной, в виду следующих при-
чин:

– отказополучателю может быть передана вещь во вла-
дение или пользование, что ставит отказополучателя почти 
наравне с наследником (собственником) имущества;

– обязанность несения бремени содержания имущества 
защищает неопределенный круг лиц, в том числе собствен-
ника, и их имущество, так как обязывает лицо его несущее, 
поддерживать имущество в надлежащем и безопасном со-
стоянии, оплачивать его содержание. Следовательно, чтобы 
не нарушать права наследника и других лиц, было бы целе-
сообразно возложить на отказополучателя, в случае приня-
тия отказа, обязанности нести бремя содержания имущества 
не зависимо от того, предоставляется вещь в собственность 
или только во владение или пользование» [7, с. 97].

Согласно статье 35 ЖК РФ, отказополучателя можно 
лишить права пользования жилым помещением, если он 
неответственный и использует жилое помещение не по на-
значению, либо систематически нарушает права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым 
помещением, допуская его разрушение и после предупреж-
дения не исправляет свое поведение и не восстанавливает 
имущество. Однако, на практике возникают сложности, так 
как статья 35 ЖК РФ содержит весьма размытые понятия. 
Следует более конкретно отразить в статье варианты исполь-
зования жилого помещения не по назначению, перечислить 
варианты бесхозяйственного обращения помещением и про-
чее.

Не стоит сомневаться, что «право пользования жилым 
помещением по завещательному отказу является вещным 
правом, однако в законе таковым не именуется. Ему присущи 
все признаки вещных прав:

– имеет непосредственную связь с вещью;
– противостоит неограниченному кругу лиц, каждое из 

которых может вторгнуться в сферу действия вещного права;
– обладает абсолютной защитой;
– обладает свойством следования» [8, с. 22].
Если отказополучатель имел несовершеннолетних де-

тей, то они могли быть прописаны и без согласия собствен-

4	 Решение	 Советского	 районного	 суда	 г.	 Самары	 от	 25	 сентября	
2019	г.	по	делу	№	2-2534/2019//	База	судебных	актов,	судебных	
решений	 и	 нормативных	 документов	 «Судебные	 и	 норматив-
ные	акты	РФ».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
sudact.ru/regular/doc/TCShb3vf2Wrx/?regular-txt=&regular-case_
doc	(дата	обращения:	11.09.2022).

ников и сохраняют право проживания после смерти отказо-
получателя. «Следует совершенствовать законодательство и 
прописать в законе дополнительные нормы, регулирующие 
конкретные случаи сохранения прав членов семьи отказопо-
лучателя после его смерти» [9, c. 69]. Если отказополучатель 
вселяет в жилое помещение, на которое он получил право 
проживания, членов своей семьи, то срок такого проживания 
членов семьи отказополучателя не может быть больше, чем 
срок проживания самого отказополучателя. Следует согла-
ситься с Н.В. Безик и К.С. Безик, что «в законодательстве пока 
много пробелов» [10, с. 49]. У отказополучателя стоит запрет 
на вселение третьих лиц, кроме членов его семьи. Но есть 
ведь случаи, когда вселение третьих лиц необходимо. Напри-
мер, если отказополучатель стал инвалидом, либо потерял 
дееспособность и ему необходимо проживание с няней, либо 
уход медицинского работника. Либо, если отказополучатель 
стал опекуном несовершеннолетнего родственника.
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Ананьева Е. О.

Ивлиев П. В.

Вопросы наступления полной дееспособности граж-
дан в России регулируется нормами гражданского законо-
дательства. В нашем государстве ее наступление совпадает 
с возрастом совершеннолетия, то есть в восемнадцать лет. 
До момента становления полноправным гражданином в 
нашем государстве также возможно ее приобрести. Зако-
нодатель для этого устанавливает два конкретных случая. 
Первый – это вступление в брак до наступления совершен-
нолетия, что в целом регулируется нормами семейного за-
конодательства. Во втором случае – при объявлении лица, 
не достигшего возраста совершеннолетия, но начиная с 
шестнадцати лет, эмансипированным, в случае его работы 
по трудовому договору или контракту, либо официально 
занимающимся предпринимательской деятельностью.

Эти основные нормы показывают случаи становления 
несовершеннолетних полноправными членами граждан-
ского общества со всеми правами и обязанностями, при-
сущими совершеннолетним гражданам. Однако, насколь-
ко это в действительности так попытаемся разобраться.

Начнем с приобретения дееспособности в полном объ-
еме с помощью вступления в брак. Нормы семейного зако-
нодательства регулируют вопросы условий для заключения 
брака. В ст.13 СК РФ указывается возраст совершеннолетия 
для такой возможности, так как именно в этом возрасте на-
ступает полная дееспособность. Однако, нет правил без ис-
ключений, и эта норма не является другим форматом. 

Законодатель дает право несовершеннолетним при 
наличии определенных причин, которые прямо не огова-
риваются в кодексе, зарегистрировать брак. Кроме того, 
законы субъектов и наличие определенных обстоятельств, 
к которым можно отнести обычаи и традиции народов, 
также могут изменить брачный возраст в большую сто-
рону его уменьшения. Для всего этого требуется только 
просьба лиц, желающих создать семью и зарегистриро-
вать официально свои отношения, согласие родителей 
или лиц, их заменяющих, в письменной форме, наличие 
соответствующих уважительных причин и разрешение 
органов местного самоуправления.



АнаньеваЕ.О.,ИвлиевП.В.

163

Интересным является то, что несмотря на неустанов-
ленный перечень хотя бы примерных причин – условий 
для раннего вступления в брак, к ним обычно относят 
фактически сложившиеся брачные отношения, беремен-
ность, рождение ребенка и иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о необходимости заключения брака до до-
стижения молодыми лицами совершеннолетия [1]. 

Вот только такие причины, в основном, можно ин-
терпретировать со стороны уголовно-наказуемых дея-
ний. Так в соответствии с ч. 2 ст. 133 УК РФ понуждение к 
действиям сексуального характера в отношении лица, не 
достигшего совершеннолетия, имеет последствия, пред-
усмотренные данным нормативным правовым актом.

Норма ст. 134 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим еще шестнад-
цати лет совершеннолетним гражданином. 

Как отграничить момент складывания фактических 
семейных отношений и нормы уголовного законодатель-
ства в случае желания более старшего участника таких от-
ношений уйти от уголовной ответственности непонятно. 
Тогда выходит, что вместо определения уважительных 
причин, благодаря которым можно заключить ранние 
браки, мы имеем состав преступления.

 Законом установлено, что приобретенная в резуль-
тате заключения брака дееспособность сохраняется в пол-
ном объеме даже в случае расторжения брака до достиже-
ния возраста совершеннолетия. 

Что же касается вопросов дееспособности при при-
знании брака, заключенного с несовершеннолетним, не-
действительным до наступления его совершеннолетия, 
то судебная практика не изобилует такими случаями. Ко-
нечно, закон принимает во внимание все еще не изменив-
шиеся качественные характеристик супруга, являющегося 
несовершеннолетним, поэтому в соответствии с п. 2 ст. 29 
Семейного кодекса Российской Федерации в подобных слу-
чаях судебные инстанции могут отказать в подобном иске 
определенным лицам, желающим такого признания. К ним 
можно отнести родителей, органы опеки и попечительства, 
прокурора. Такое происходит в случаях, когда несовершен-
нолетний супруг не согласен с признанием его брака недей-
ствительным или такое признание затронет его интересы. 
Однако, вновь можно задать вопрос, почему законодатель 
называет такое лицо несовершеннолетним, если по зако-
ну оно после вступления в брак становится полноправным 
гражданином с полной дееспособностью? [2]

Что касается правовых последствий, то законода-
тельно они регулируются ст. 30 СК РФ. Данная норма не 
содержит никаких разъяснений о сохранении полной 
дееспособности или возвращению несовершеннолетнего 
в добрачное состояние при признании брака недействи-
тельным. Такое уточнение просто необходимо для случа-
ев наличия в подобных браках детей. Как именно роди-
тели будут осуществлять свои родительские права после 
вступления решения суда в законную силу. Будут ли ос-
нования применения к ним норм о правах несовершен-
нолетних родителях и многие иные вопросы, которые не 
возникли бы при наличии подобной нормы в законе.

Вопросы эмансипации регулируются гражданским за-
конодательством в России. При эмансипации шестнадцати-

летний гражданин может полноценно своими действиями 
осуществлять гражданские права и исполнять обязанности. 
Она производится по решению органа опеки и попечитель-
ства и с согласия обоих родителей либо лиц, их заменяющих. 
В случае отсутствия согласия хотя бы одного из родителей, 
она проводится в соответствии с решением суда.

Для решения вопроса о признании ребенка эман-
сипированным необходимы его ходатайство, паспорт и 
свидетельство о рождении, документы, способные под-
твердить его трудовую либо предпринимательскую дея-
тельность, письменное согласие законных представителей 
с документами, подтверждающими их личности.

С момента эмансипации родители и официальные 
представители лица перестают нести ответственность по 
его обязательствам, возникшим по различным основани-
ям, например, при причинении вреда, совершении пре-
ступления или правонарушения [3].

Теперь, можно подумать, что для лиц, не достигших 
реального совершеннолетия, но приобретающих рассмо-
тренными выше случаями полную дееспособность, до-
ступны все возможности граждан Российской Федерации. 

Однако, при подробном рассмотрении данного во-
проса о правах эмансипированных лиц имеются некото-
рые несоответствия. Законодатель все также называет их 
несовершеннолетними гражданами и это не случайно.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171 в отношении несовершеннолетних введен полный 
запрет на употребление алкогольных и слабоалкогольных 
напитков. При этом за продажу или вовлечение таких 
граждан в распитие влечет санкции, предусмотренные 
административным законодательством. Закон не делает 
исключений для эмансипированных граждан. Поэтому 
никакое решение суда в магазине не даст возможность 
приобрести такие напитки все еще несовершеннолетнему 
гражданину, хотя и имеющему полную дееспособность.

Аналогичный запрет на продажу табачной продук-
ции и никотинсодержащей продукции, а также кальянов 
и устройств для потребления никотинсодержащей про-
дукции содержит ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 
г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма, последствий потребления та-
бака или потребления никотинсодержащей продукции». 
Перечень же документов, посредством которого можно 
установить возможно ли отпустить лицу данную продук-
цию, не содержит никаких упоминаний о решении суда 
или органа опеки и попечительства об объявлении лица 
эмансипированным или свидетельство о браке. 

Закон оговаривает, что в связи с эмансипацией несо-
вершеннолетний приобретает все права полностью дее-
способных лиц, как-то право на самостоятельную защи-
ту своих прав и законных интересов в суде, отвечать по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом. Однако в этом случае суще-
ствует перечень имущества, на которое в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом не может быть 
обращено взыскание. Также стоит учесть, что родители 
или лица, их заменяющие в данном случае, уже не будут 
нести никакой ответственности. В качестве примера обыч-
но приводят ответственность по обязательствам, возника-
ющим вследствие причинения вреда.
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Однако, эмансипированный, но все еще несовершен-
нолетний не может быть назначен в качестве опекуна или 
попечителя. Эта норма содержится в ст. 35 Гражданского 
кодекса РФ. Нормой ст. 127 Семейного кодекса РФ закре-
плен запрет на усыновление эмансипированным несо-
вершеннолетним детей. При этом невозможно говорить 
о полноте прав рассматриваемой категории граждан в ка-
честве обладающих полным спектром гражданских прав 
и обязанностей.

Стать эмансипированным можно при заключении 
трудового договора, однако и такое изменение в статусе 
несовершеннолетнего не несет для него никаких перемен. 
В области охраны труда, а именно установления времени 
работы и отдыха, отпуска и много иного, несовершенно-
летние в новом для себя статусе продолжают пользовать-
ся льготами, предусмотренными для них трудовым зако-
нодательством, которое четко устанавливает, что после 
объявления эмансипированным, работающим на осно-
вании трудового договора, работодатель не имеет права 
изменить условия труда для такого лица, основываясь на 
его новом статусе [4].

На основании возрастных ограничений у лиц, имею-
щих полную дееспособность в возрасте до шестнадцати 
лет, отсутствует право на приобретения холодного клинко-
вого оружия, относящегося к национальным костюмам на-
родов России или форме казаков. Те же ограничения уста-
новлены для них в отношении возможности приобретения 
оружия самообороны, охотничьего, спортивного оружия.

На основании ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 
года № 150 «Об оружии» право на приобретение граж-
данского огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния, охотничьего, огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ 
вообще только с 21 года. Иные виды оружия можно при-
обрести с восемнадцати лет. В отдельных случаях по ре-
шению законодательного или представительного органа 
государственной власти РФ возрастной ценз для приоб-
ретения охотничьего оружия можно снизить на два года, 
но и это не будет ниже восемнадцати лет.

Одним из последних прав, которым не может вос-
пользоваться несовершеннолетний эмансипированный 
гражданин, является право в сфере вождения транспорт-
ными средствами. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации получить водительские права в 
России может гражданин старше 16-летнего возраста. 
При этом для разных категорий транспортных средств, 
предусмотренных законодательством. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 
10.12.1995 года № 196 «О безопасности дорожного движе-
ния» лицам, достигшим шестнадцати лет, можно управ-
лять транспортными средствами только категорий «М» 
и подкатегориями «А1». Все иные категории открывают-
ся к доступу с восемнадцатилетнего возраста и старше. 
Это также означает невозможность преодоления запре-
тов, установленных со стороны государственных органов 
посредством приобретения полной дееспособности до 
совершеннолетия пользоваться полным объемом прав, 
имеющихся у граждан государства.

Таким образом, приобретение полной дееспособно-
сти кардинальным образом не отражается на статусе не-

совершеннолетних. Они сохраняют все основные права, 
которые гарантированы этой категории граждан и в отно-
шении них также продолжают действовать все запреты, 
несмотря на то, что в целом они за все свои действия уже 
отвечают самостоятельно. Такую позицию законодателя 
можно расценивать с разных сторон. Вот только подрост-
ковый возраст, который характеризуется повышенной 
эмоциональностью, недостаточностью знаний и иными 
психологическими, физиологическими и нравственными 
критериями, документом об эмансипации не изменить, 
а, значит, законодатель всецело прав, сохраняя опреде-
ленные ограничения для таких граждан.
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В развитие давно ведущейся в гражданском праве 
дискуссии об участии государства в гражданско-правовых 
отношениях следует подчеркнуть, что мы поддерживаем 
сложившуюся в цивилистике теорию о том, что государ-
ство может и вправе участвовать в качестве самостоятель-
ного субъекта данных правоотношений вообще и право-
отношений в сфере сельскохозяйственного страхования, в 
частности.

По аналогии права предоставляемую государством 
страхователю по договору страхования урожая сельскохо-
зяйственных культур поддержку можно сравнить с госу-
дарственной гарантией (ст. 126 ГК РФ, ст. ст. 115-117 БК РФ). 
Несмотря на то, что категория данной гарантии находится 
вне предмета гражданского права, государство, предостав-
ляя данную гарантию хозяйствующему субъекту, вступает 
с последним в гражданско-правовые отношения, что не-
однократно подчёркивалось и в научной литературе (на-
пример, Суханов Е.А. отмечает, что: «…РФ, ее субъекты и 
муниципальные образования участвуют в гражданско-пра-
вовых отношениях также путем выдачи государственных и 
муниципальных гарантий, по которым они принимают на 
себя ответственность за исполнение гражданско-правовых 
обязательств третьими лицами в отношении тех субъек-
тов оборота, которым выданы гарантии (ст. 115–117 БК)…” 
[10, с. 442]; Садиков О.Н. указывает, что «…институт госу-
дарственной гарантии является новым гражданско-право-
вым институтом, прямо не предусмотренным в нормах ГК 
РФ…» [13, с. 20] и др.), и в судебной практике (например, 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006г. № 23 «О 
некоторых вопросах применения арбитражными судами 
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» [6].

Интерес государства в поддержке сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя обусловлен целями государ-
ственной социально-экономической политики в сфере 
развития сельского хозяйства как экономической деятель-
ности по производству сельскохозяйственной продукции, 
оказанию услуг в целях обеспечения населения россий-
скими продовольственными товарами, промышленности 
сельскохозяйственным сырьём и содействия устойчивому 
развитию территорий сельских поселений и соответству-
ющих межселенных территорий (ст. 1  Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства»). Однако в настоящее время отношения 
между сельскохозяйственными товаропроизводителями 
и государством, возникающие в рассматриваемой сфере, 
не относятся к предмету административного права, «…по-
скольку в условиях рыночной экономики эти отношения 
лишены той степени подчинения, которая необходима для 
государственного руководства и управления предприни-
мательской деятельностью коммерческих организаций…» 
[1, с. 179]. Данные отношения не являются основными (ос-
новные отношения складываются между страхователем и 
страховщиком), а являются обеспечительными – обеспечи-
вают исполнение страхователем его обязанности по оплате 
страховщику части страховой премии, они регулируются 
частно-правовым методом. Основные и обеспечительные 
отношения, полагаем, образуют предмет регулирования 
данного страхового субинститута.

Таким образом, резюмируя все сказанное, следует 
заключить, что, по нашему мнению, оказывая сельско-
хозяйственному товаропроизводителю государственную 
поддержку, государство вступает со страхователем в граж-
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данские правоотношения, обеспечивая его интересы в от-
ношениях со страховщиком, приобретая соответствующие 
гражданские права и обязанности, поскольку:

1) сельскохозяйственный товаропроизводитель не яв-
ляется ни участником бюджетных правоотношений, ни 
получателем бюджетных средств. В данных правоотноше-
ниях он не находится во властном подчинении государству. 
Государство, вступая в такие правоотношения со страхова-
телем, выходит из публичного права и подчиняется прави-
лам частного права (гражданского).

2) без государственной поддержки актуальность само-
го данного правоотношения для страхователя теряет смысл: 
рассчитывая именно на эту поддержку, сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель заключает договор страхования, 
что подтверждается сложившимся единообразием приме-
нения норм Федерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского хозяйства»» судами РФ [2, 9].

3) отказ со стороны государства в предоставлении 
государственной поддержки и не оплата страхователем 
оставшейся части страховой премии влечёт возникновение 
у страховщика права требовать изменения договора стра-
хования, а в случае отказа страхователя – права требовать 
досрочного прекращения договора страхования со дня воз-
никновения у страховщика права на изменение условий 
страхования (пункт 7.3.1. Правил страхования (стандарт-
ных) урожая сельскохозяйственных культур [7], что неиз-
бежно ущемляет права страхователя, влечёт утрату цели 
данного страхования – защитить имущественные интересы 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, стабилизи-
ровать состояние отечественного сельского хозяйства и, 
в конечном итоге, –  обеспечить продовольственную без-
опасность граждан РФ; 

4) страхователь и государство в лице своих уполномо-
ченных органов заключают соглашение, в соответствии с 
которым государство обязуется оказать сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю государственную поддержку. 
Как отметил Верховный Суд РФ в своём определении от 
6 декабря 2018 г. № 305-ЭС18-13693, заключение публич-
но-правовым образованием (в лице уполномоченного 
органа) соглашения с хозяйствующим субъектом, содер-
жащего обязанность по предоставлению субсидии при вы-
полнении определённых условий лицом, претендующим 
на получение финансовой поддержки, и принятие упол-
номоченным органом ненормативного правового акта о 
предоставлении субсидии в конкретном размере этому 
лицу порождает у хозяйствующего субъекта право на по-
лучение денежных средств – имущественное право, кото-
рое подлежит судебной защите. Произвольный отказ пу-
блично-правового образования от исполнения договора, 
заключённого с получателем субсидии, и (или) принято-
го уполномоченным органом решения о предоставлении 
субсидии, не связанный с отсутствием денежных средств 
для осуществления этих бюджетных ассигнований, не со-
ответствует принципам верховенства права, юридическо-
го равенства, поддержания доверия к закону и действиям 
публичной власти, вытекающим из статьи 2, частей 1 и 2 
статьи 15, статьи 18, части 1 статьи 19 Конституции РФ, и 
приводит к нарушению баланса частных и публичных ин-

тересов, вследствие чего не может быть признан допусти-
мым…  На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 8, абза-
ца восьмого статьи 12 ГК РФ лицо, полагающее, что отказ 
публично-правового образования от исполнения договора 
и решения о предоставлении субсидии является произ-
вольным и нарушает его права, вправе использовать граж-
данско-правовые способы защиты – требовать присужде-
ния в его пользу денежных средств в размере выделенной, 
но не перечисленной субсидии»  [3, 4, 5, 8].

5) предоставление государственной поддержки или 
отказ в её предоставлении принимается государством в 
лице его уполномоченного органа в виде акта, который в 
силу пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ выступает юридическим фактом, 
из которого возникают гражданские права и обязанности. 
В случае несогласия с данным актом, как страховщик, так и 
страхователь имеют право оспорить его в судебном поряд-
ке, за исключением случаев, когда имеют место отсутствие 
в бюджете средств для осуществления бюджетных ассиг-
нований либо исчерпание выделенных средств. Думается, 
здесь уместно привести справедливый взгляд В.Н. Сусли-
кова на проблему правового статуса государства как субъ-
екта гражданских правоотношений, который указывал: 
«…Государство имеет определённые свойства: государство 
принимает законы, которыми не только оно само руко-
водствуется в дальнейшем при осуществлении граждан-
ско-правовых отношений, но которыми руководствуются 
в обязательном порядке все остальные субъекты этих от-
ношений; государство располагает правом принимать ад-
министративные акты, которые определяют и могут изме-
нять сущность гражданских правоотношений независимо 
от воли субъектов правоотношений; государство сохраняет 
властные функции при вступлении в гражданско-правовые 
отношения…» [14, с. 111]. Учитывая специфический статус 
государства, следует заключить, что принцип юридическо-
го равенства сторон в гражданских правоотношениях «…
соседствует с иерархичностью, при которой один из участ-
ников гражданского правоотношения имеет явно приви-
легированное положение по сравнению другими или при-
меняет к ним свои властные полномочия…» [11, с. 52-55; 
12, с. 57].

Исходя из всего вышеизложенного следует, что рас-
сматриваемые правоотношения, в которых участвует го-
сударство, являются имущественными отношениями, 
горизонтальными. Данные отношения регулируются част-
но-правовым методом гражданского права, носят возмезд-
ный характер, имеется возможность судебной защиты и 
восстановления нарушенных прав участников данного от-
ношения.

Таким образом, государство выступает за сохранение 
имущественных отношений, приветствует страхование 
имущественных интересов с/х производителя и стремится 
их обеспечить, в том числе путем собственного участия в 
этих отношениях как их гарант (обеспечитель).
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Согласно, действующего российского законодательства 
органы местного самоуправления при осуществлении работ 
по реконструкции, ремонту и строительству дорог руковод-
ствуются федеральными, региональными нормативными 
правовым актами и, принимаемыми на местах, местными 
правовыми актами. В свою очередь региональные и местные 
правовые акты не могут противоречить действующему феде-
ральному законодательству общего и специального характе-
ра.

Для любой градостроительной деятельности основопо-
лагающим нормативным правовым актом выступает Градо-
строительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022 № 350-ФЗ)1 (далее - ГрК РФ), 
которому, согласно ст. 3 ГрК РФ по любым вопросам градо-
строительства (градостроительной деятельности) не могут 
противоречить федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые 
акты. В свою очередь, ч. 3 ст. 4 ГрК РФ выделяет смежные с 
градостроительными общественные отношения, где при-
оритет также отдается нормам ГрК РФ, а соответствующие 
федеральные законы могут быть применены лишь при отсут-
ствии соответствующего регулирования законодательством о 
градостроительной деятельности.

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021 № 492-ФЗ) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

1	 Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	от	29.12.2004	
№	190-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022	№	350-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	-	2005.	-	№	1.	
(ч.1).	-	Ст.	16;	2022.	-	№	24.	-	Ст.	3934

Федерации»2 (далее - ФЗ о местном самоуправлении) наделил 
широким спектром полномочий органы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, сфера градостроительства не 
является исключением. Так, согласно ст. 15 «Вопросы местно-
го значения муниципального района» рассматриваемого ФЗ 
о местном самоуправлении к вопросам местного значения 
относит, в том числе владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района (п. 3 ч. 1 ст. 15); дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также организация дорожного движения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством российской Феде-
рации (п. 5 ч. 1 ст. 15); утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверждение под-
готовленной на основе схемы территориального планирова-
ния муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района и др. (п. 15 ч. 1 ст. 15); 
организацию и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (п. 21 ч. 1 ст. 
15) и др. В свою очередь, согласно ч. 4 ст. 15 органы местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

2	 Федеральный	закон	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	(ред.	от	30.12.2021	
№	492-ФЗ)	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	-	2003.	-	№	40.	
-	Ст.	3822;	2021.	-	№	1.	-	Ст.	57;	№	24.	-	Ст.	4188;	№	27.	-	Ст.	5132.



УлаеваН.Л.

169

муниципального района, вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

П. 6.1 ч. 1 ст. 17 рассматриваемого ФЗ о местном самоу-
правлении предусматривает следующие полномочия: разра-
ботка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры, посе-
лений, городских округов, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 

При этом, в п. 7 ч. 1 ст. 17 ФЗ о местном самоуправле-
нии подчеркивается, что доведение до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации об 
обсуждаемых проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, о социально-культурном раз-
витии и развитии общественной инфраструктуры и иной 
информации осуществляется посредством массовой инфор-
мации.

Проведя общий экскурс в отношении полномочий орга-
нов местного самоуправления в исследуемой сфере, следует 
отметить, что на местах, в муниципальных образованиях в 
исследуемой сфере на практике как-то и почему-то все про-
исходит иначе. Особенно это затрагивает сектор под назва-
нием индивидуальное жилищное строительство (частный 
сектор). С учетом все более возрастающего интереса со сто-
роны предпринимателей в приобретении в аренду или соб-
ственность наиболее проходимых земельных участков для 
возведения коммерческих (нежилых) помещений для непо-
средственного осуществления профессиональной деятельно-
сти. Страдают, как правило, физические лица, проще говоря, 
население, придомовая территория которых позволяет воз-
вести либо объект капитального строительства, либо объект, 
не имеющий в основе несущих конструкций, что, по сути, не 
меняет ситуацию, т.к. согласно нормам Гражданского кодек-
са Российской Федерации3 (далее - ГК РФ) и в том и в другом 
случае - выступают объектом собственности и использования 
их по соответствующему назначению. Как замечено на прак-
тике интерес граждан, проживающих в соответствующих 
спальных районах или индивидуальных жилых строениях 
– частных домовладениях, в наличии такой необходимости 
администрациями муниципальных образований не сильно 
интересует, а вот вопрос, прилегающей к домовладениям 
земельных участков - даже очень. Используются различные 
механизмы по обеспечению такими землями коммерческих 
организаций, включая индивидуальных предпринимателей. 
План застройки и благоустройства территорий, конечно, не-
обходимы, но как всегда коммерческий интерес побеждает 
здравый смысл, что порождает негодование населения опре-
деленных домов и даже улиц соответствующих муниципаль-
ных образований. 

Особенно поражает в этом отношении цинизм от-
дельных сотрудников администраций муниципальных об-
разований, которые смотрят «сквозь пальцы» на жалобы 
населения и нередко нарушают действующую проектную 
документацию, дабы обеспечить коммерческие организации 
дополнительной территорией для обеспечения, например, 
парковочными местами и даже на тех участках, где, согласно 
проектной документации, должны находиться зеленые зоны, 
ограждения, или зоны безопасности. При этом, не учитыва-
ются требования ГрК РФ, технических регламентов, гигиени-
ческих, санитарных, экологических норм и правил, включая 

3	 Гражданский	Кодекс	Российской	Федерации.	Части	первая,	вто-
рая,	третья,	четвертая.	Официальный	текст	(текст	Кодекса	при-
водится	по	состоянию	на	20.02.2022).	-	М.:	Омега-Л,	2022.	–	624	
с.

противопожарные. Не останавливают таких людей - «сотруд-
ников» и размах проекта по благоустройству, строительству 
и реконструкции, будь то Национальный или Региональный, 
а в рамках местного проектирования даже не стоит озвучи-
вать. При этом игнорируется местной администрацией и тот 
факт, что согласно ч. 3, 8, 9 ст. 28 ГрК РФ, а также п. 3 ст. 28 ФЗ 
о местном самоуправлении на публичные слушания выно-
сятся, в том числе, вопросы строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
вида разрешенного использования земельных участков и т.д.

В свою очередь, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ устанавливает, что 
лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
та капитального строительства в соответствии с заданием на 
проектирование, проектной документацией, требованиями 
технических регламентов и при этом обеспечивать безопас-
ность работ для третьих лиц и окружающей среды, выпол-
нение требований безопасности труда, сохранности объектов 
культурного наследия. В ч. 7 ст. 52 ГрК РФ непосредственно 
подчеркивается, что отклонение параметров объекта капи-
тального строительства от проектной документации, не-
обходимость которого выявилась в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта такого объекта, до-
пускается только на основании вновь утвержденной застрой-
щиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или региональным опе-
ратором проектной документации после внесения в нее соот-
ветствующих изменений в соответствии с ГрК РФ, в том числе 
в порядке, предусмотренном ч. 3.8 и ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ. При 
этом согласно ч. 7 ст. 46 ГрК РФ в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков 
проводятся публичные слушания с участием граждан, про-
живающих на соответствующих территориях, применитель-
но к которой осуществляется подготовка проекта и законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов. И все, казалось бы, замечательным, и 
законодатель предусмотрел очень большой спектр необхо-
димых мер для обеспечения и охраны интересов как населе-
ния в целом, так и отдельно взятых граждан, если бы не тот 
факт, что заинтересованные правообладатели соответствую-
щих земельных участков становятся информированными за-
частую только в процессе уже выполнения соответствующих 
работ. Поскольку информирование граждан посредством 
средств массовой информации осуществляется, как правило, 
формально или номинально, а добиться в муниципальных 
образованиях сведений (соответствующих отделах Админи-
страций муниципальных образований) не только о перспек-
тивном плане развития муниципального образования, но и 
уже производимых работах, на практике - весьма затрудни-
тельное мероприятие. Причем затруднения возникают не 
только у граждан, как интересы, которых непосредственно 
затрагиваются или в целом населения, соответствующего 
муниципального образования, но даже у лиц, обладающих 
познаниями в сфере администрирования, управления или 
юриспруденции, имеющих опыт обращения или ведения 
переговоров, в т.ч. и с должностными лицами органов мест-
ного самоуправления.



170

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-8-171-170-171

ТУМАНОВЭльдарВалерьевич
кандидат юридических наук, доцент Российского университета транспорта

ПРОБЛЕМЫПРЕДДОГОВОРНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИВГРАЖДАНСКОМПРАВЕРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрены актуальные аспекты института преддоговорной ответственности в современном гражданском 
законодательстве Российской Федерации. Будучи положительным примером заимствования зарубежного опыта в правовую 
систему России, институт преддоговорной ответственности отличается ограниченным опытом правоприменения и наличием 
отдельных изъянов в определении оснований и условий наступления преддоговорной ответственности. Целью преддоговорной 
ответственности является восстановление прав пострадавшего от недобросовестного поведения контрагента. Эффективность 
института преддоговорной ответственности находится в прямой зависимости от действия принципа добросовестности и 
его судебного толкования, поскольку добросовестность является казуистической категорией. В результате сделан вывод 
о решающем значении судебной практики в деле выработки явных критериев добросовестного или недобросовестного 
поведения.

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, заключение договора, упущенная выгода, негативный интерес, 
недобросовестное поведение.

TUMANOVEldarValerjevich
Ph.D. in Law, associate professor of the Russian University of Transport

PROBLEMSOFPRE-CONTRACTUALLIABILITYINTHECIVILLAWOFTHERUSSIANFEDERATION

The article discusses the current aspects of the institution of pre-contractual liability in the modern civil legislation of the Russian 
Federation. Being a positive example of borrowing foreign experience into the Russian legal system, the institute of pre-contractual liability 
is characterized by limited experience in law enforcement and the presence of certain flaws in determining the grounds and conditions 
for the occurrence of pre-contractual liability. The purpose of pre-contractual liability is to restore the rights of the victim of unfair behavior 
of the counterparty. The effectiveness of the institution of pre-contractual liability is directly dependent on the operation of the principle of 
good faith and its judicial interpretation, since good faith is a casuistic category. As a result, the conclusion is made about the decisive 
importance of judicial practice in the development of explicit criteria for conscientious or unscrupulous behavior.

Keywords: pre-contractual liability, contract conclusion, lost profit, negative interest, unfair behavior.

В условиях динамичного развития рыночных отноше-
ний, зачастую стадии заключения договора предшествует 
длительный переговорный процесс, в ходе которого затра-
чиваются различные ресурсы: временные, материальные и 
денежные. Нередко на практике встречаются случаи, когда 
переговорный процесс оказывается более длительным, чем 
срок действия заключенного договора, и требует серьезных 
инвестиций. В 2015 году после реформы российского граж-
данского права в действующий Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) [1] была введена статья 434.1, 
впервые закрепившая общее правило об ответственности за 
недобросовестный срыв переговоров.

Статья 434.1 ГК РФ не дает определения преддоговорной 
ответственности. Сама статья предусматривает только об-
щие требования к добросовестности и устанавливает соста-
вы, в которых предполагается недобросовестность стороны 
переговоров. В силу принципа добросовестности и самого 
наличия института ответственности за недобросовестное по-
ведение во время ведения переговоров отечественное граж-
данское законодательство закрепляет возможность защиты 
прав и законных интересов в рамках норм ст. 434.1 и главы 
59 ГК РФ. Второй способ защиты прав, который вытекает из 
принципа свободы договора и диспозитивности, – это дого-
ворной способ защиты он регулируется соглашением о по-
рядке ведения переговоров.

В отечественной науке, к сожалению, все еще нет едино-
го подхода к основаниям преддоговорной ответственности 
в силу того, что институт стал частью гражданского кодекса 
сравнительно недавно. В действующем ГК РФ обязательное 
заключение договора невозможно без прямого указания на 
это закона. Например, в публичных договорах «сильная» 
сторона не может отказаться от заключения договора со 
«слабой». Таким образом, например, в статьях 846, 448 ГК 

РФ заключение договора обязательно, но в них отсутствует 
традиционное понимание переговоров, когда стороны сами 
определяют все существенные условия будущего договора.

Нельзя не отметить, что отечественный законодатель 
пытался предусмотреть баланс общегражданских принци-
пов. Это выражается, прежде всего, в том, что статья 434.1 
ГК РФ имеет положения о том, когда преддоговорная ответ-
ственность предполагается, а не наступает безусловно. Важ-
ным также является возможность заключения соглашения о 
ведении переговоров. Но с точки зрения позитивизма уста-
новление общего принципа, на основе которого делались бы 
оценочные суждения о добросовестности не совсем коррек-
тно.

С учетом всех особенностей можно сформулировать 
определение преддоговорной ответственности в широком и 
узком смысле. Под преддоговорной ответственностью в узком 
смысле понимается специальный вид гражданско-правовой 
ответственности, наступающий для лица в случае ведения им 
переговоров о заключении договора недобросовестно. В ши-
роком смысле под преддоговорными отношениями понима-
ются обязательственные правоотношения, в рамках которых 
стороны переговоров влияют своими действиями друг на 
друга, приобретают обязанность добросовестного их ведения 
и вправе полагаться на честное и добросовестное поведение 
контрагента. Наступление преддоговорной ответственности 
связывается не только с нарушением данных обязательств, 
предусмотренных п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, но и с причинением 
убытков своими действиями, которые в законе или соглаше-
нии о порядке ведении переговоров определяются как недо-
бросовестные.

Немаловажным также является то, что институт пред-
договорной ответственности распространяется на всё обя-
зательственное право, то есть применение данного вида 
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ответственности распространяется на всех субъектов граж-
данско-правовых отношений вне зависимости от имуще-
ственного, правового и семейного положения. При при-
менении составов, предусматривающих ответственность за 
деликт, наиболее важным остается установление вины за не-
добросовестное поведение.

Следует также отметить то, что обязательным при-
знаком преддоговорной ответственности являются нали-
чие убытков, подлежащих возмещению виновной сторо-
ной согласно п. 3 ст. 434.1 ГК РФ. В нормах данной статьи 
объясняется, что следует понимать под этими убытка-
ми, которые возникли из-за недобросовестного ведения 
переговоров. Под убытками следует понимать расходы, 
которые понесла добросовестная сторона переговоров. 
Убытками также будут признаваться обстоятельства, 
которые возникли в связи с утратой возможности за-
ключить договор с третьим лицом. Отечественное граж-
данское право определяет возмещение преддоговорных 
убытков по модели защиты так называемого негативно-
го интереса. Негативный и позитивный интерес явля-
ются альтернативными моделями определения размера 
убытков. Российское гражданское право пошло по пути 
расширительного толкования и закрепило возможность 
взыскивать в рамках негативного интереса в определен-
ных случаях и упущенную выгоду – убытки за утрату воз-
можности заключить замещающую сделку. Такой подход 
является обоснованным, так как при недобросовестном 
поведении контрагента могут возникнуть данные виды 
убытков. Большой вопрос возникает только при анализе 
положений, связанных с утратой возможности заключить 
договор с третьим лицом. Поскольку из смысла нормы 
подразумевается возмещение положительного интере-
са, который в силу своей специфики не всегда возможно 
установить. Не раз ставился вопрос о том, что следует по-
нимать под этим утверждением, так как в силу логиче-
ской формулировки можно предполагать, что речь идет 
об упущенной выгоде.

Что касается вопроса об упущенной выгоде, то в на-
уке этот вопрос воспринимался спорно. Точку в решении 
данного вопроса поставило Постановление Арбитражно-
го суда Московского округа от 29 ноября 2017 г. по делу 
№ А41-90214/2016 [2], в рамках данного дела судами были 
удовлетворены требования о возмещении упущенной вы-
годы. В данном деле возможно применение конструкции, 
в которой у стороны переговоров утрачивается возмож-
ность заключения договора с третьим лицом. Однако, сле-
дует уточнить, что в данном деле удовлетворение требова-
ний носило негативный интерес, так как добросовестная 
сторона уже имела ранее заключенный договор с третьим 
лицом ещё до вступления в переговоры с этим контраген-
том. Основанием для взыскания преддоговорных убытков 
является не какое-либо четко определенное действие от-
ветчика, а нарушение стандарта добросовестности пове-
дения.

Если исходить из функционала классических видов 
гражданско-правовой ответственности, то преддоговорная 
ответственность похожа на деликтную ответственностью, 
потому что она не подразумевает карательную функцию. К 
сожалению, в гражданском законодательстве наряду с вы-
работкой критериев добросовестности в преддоговорных 
отношениях наблюдается относительно слабая разработан-
ность ее антипода, т.е. понятия недобросовестности [3, с. 4]. 
Зачастую на практике весьма сложно доказать, что ответчик 
изначально не намеривался заключить договор. Представля-
ется необходимым предложить следующие критерии добро-
совестности ответчика, свидетельствующие о намерении за-
ключить договор:

1. Неоднократный допуск к объекту договора, его показ 
оценщику для составления отчета о рыночной стоимости;

2. Предоставление в кредитную организацию персо-
нальных сведений и согласие на их обработку в целях выдачи 
Банком контрагенту заемных средств;

3. Получение по расписке аванса по согласовываемому 
договору;

4. Уведомление арендатора о предстоящей смене соб-
ственника и др.

Установление подобных обстоятельств свидетельствует 
о добросовестности ответчика, и как следствие влечет отказ 
в удовлетворении требований о взыскании преддоговорных 
убытков. Преобладает ситуация, в которой суд вообще не 
касается оценки действий сторон в качестве добросовестных 
или недобросовестных, а просто делает вывод, относя дей-
ствия к тем или другим [4, с. 39].

В случае, если сторона переговоров вследствие своей 
неосмотрительности берет на себя риск последствий, ко-
торые могут возникнуть в случае не заключения договора, 
то ее убытки не могут быть возложены на контрагента. 
Институт преддоговорной ответственности был дедуци-
рован из принципа добросовестности и в первоначальном 
виде предусматривал ответственность за его нарушение 
при заключении сделки. Для того широкого применения 
принципа добросовестности судебная система должна 
быть самостоятельной, независимой и смелой, поскольку, 
рассматривая спор о привлечении к преддоговорной от-
ветственности суд обязан поступать вопреки формальным 
правилам. Согласно п. 7 ст. 434.1 ГК РФ наступление от-
ветственности возможно в любом случае даже если согла-
шение не было достигнуто. Данное положение вступает в 
конфликт с положением п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, которое осво-
бождало стороны от такого рода ответственности. Суще-
ствование такого положения может объясняться тем, что 
в гражданском обороте возможны различные ситуации, 
предусмотреть которые все невозможно. Помимо этого, 
один из составов преддоговорной ответственности пред-
полагает информационную обязанность сохранения и не 
использование в своих целях информации и сведений, по-
лученных от стороны переговоров.

Судам необходимо выработать четкие критерии при-
знания выхода из переговоров недобросовестным посред-
ством формирования полезной судебной практики. Это по-
может снизить неопределенность и исключить возможные 
риски. Ключевой вопрос, в котором должен разобраться суд 
в подобных спорах, – это вопрос давал ли контрагент пря-
мо выраженные или конклюдентные гарантии в отношении 
того, что договор будет заключен, способствовал ли он своим 
поведением формированию разумных ожиданий в отноше-
нии заключения сделки. В противном случае насколько бы 
далеко не продвинулись переговоры, выход из переговоров 
контрагента будет добросовестным (например, мотивируя 
потерей доверия или получения партнером более выгодных 
условий от третьих лиц).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что согласно 
ст. 434.1 ГК РФ основанием преддоговорной ответственности 
является недобросовестное поведение, которое по составам 
имеет аналогичные положения, предусмотренные в других 
европейских правопорядках. Но имеет существенные разли-
чия в основаниях, в которых преддоговорная ответственность 
предполагается.
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Основным нормативным актом, определяющим по-
рядок назначения «военных» пенсионных выплат, считается 
Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-
1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, вой-
сках национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и их 
семей» (Закон РФ № 4468-1). 

Для сотрудников УИС предусмотрена выплата двух разно-
видности пенсий за выслугу лет: 

• тот, кто служил верой и правдой 20 лет и больше (в льгот-
ном исчислении); 

• а также тот, кто отдал службе 12,5 лет и более с учетом уже 
имеющегося такого же количества трудового стажа.

Пенсия за выслугу лет – это вид пенсии в рамках норматив-
но-правового регулирования пенсионных гарантий лиц, прохо-
дивших военную или схожую по обязанностям службу, требую-
щую надлежащего материального достатка, при прекращении 
профессиональной деятельности из-за невозможности соответ-
ствовать высоким требованиям, предъявляемым к службе [1, c. 
147]. 

Стаж службы для военной пенсии на основании п. «a» ст. 
13 Закона РФ № 4468-1 состоит из следующих составляющих: 
работа на военных должностях; замещение должностей мно-
гих государственных органов и служб, такие как МВД России, 
Государственная противопожарная служба, органа, которые 
осуществляли контроль за незаконным оборотом наркотиков, и 
другие службы, занимающиеся подобным родом деятельности. 
Кроме этого, в этот список входят те, кто побывал в плену и даже 
военнослужащие, осужденные незаконно. Есть непосредствен-
ное упоминание и о прохождении службы в уголовно-исполни-
тельной системе. 

Если детально рассматривать ст. 36 Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы», то заметим 
уточнение, что, занимая должности рабочих и служащих в 
пенитенциарной системе, вполне можно рассчитывать на 
включение этого времени в стаж службы и выслуги лет для 
назначения пенсии. 

Прописаны в Законе РФ № 4468-1 и объемы выплат военных 
пенсий. Статья 14 примерно гласит:

• сотрудники, отнесенные к первой рассматриваемой нами 
группе с выслугой в 20 лет, выйдя на пенсию, будут получать 50 % 
«базового» денежного довольствия, а со стажем больше двадцат-
ки – плюсом 3 % каждый год, но не более 85 % в сумме;
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• будущие пенсионеры, накопившие ко времени увольне-
ния 25 лет общего стажа и плюс военного в 12,5 лет, приобретут 
право на 50 % оклада по должности и званию и за каждый по-
следующий год общего трудового стажа свыше 25 календарных 
лет – по 1 % «базового» денежного содержания. 

Денежный объем пенсионных выплат зависит от мини-
мального размена пенсии и ни в коем случае не должен быть 
ниже, что следует из ст. 15 Закона РФ № 4468-1.

Те, кто был уволен по каким-то другим основаниям, либо те, 
кто «не дорос» до 45 лет, не могут рассчитывать на пенсию при 
неполной выслуге лет. 

Если вдруг по каким-то причинам пенсионер заскучал по 
службе и решил вновь восстановиться, он на это время может 
забыть о пенсионных выплатах, потому что военная пенсия с 
момента восстановления выплачиваться не будет. Возобновится 
она лишь в том случае, если сотрудник опять соберется уйти на 
заслуженный отдых. Возможно, размер пенсии после этого из-
менится, так как выплачивать ее будут исходя из оклада по по-
следней замещаемой должности.

Рассматриваемый нами вид пенсии может «прибавляться в 
весе» согласно ст. 16 и 23 Закона РФ № 4468-1 за счет предоставле-
ния дополнительных выплат:

• пенсионеру – бывшему сотруднику, который является 
инвалидом I группы из-за получения военной травмы, допол-
нительно добавляется к пенсии 300 % минимальной пенсии по 
старости; инвалидам II группы – 250 %, III группы – 175 %;

• инвалидам по причине болезни или травмы на произ-
водстве (но не те, которые получили инвалидность «благодаря» 
их противоправным действиям) следует рассчитывать на такие 
проценты от минимального размера пенсии по старости: инва-
лиды I группы «разбогатеет» на 250 %, II и III – 200 и 150 % соот-
ветственно.

Кроме уже рассмотренных выше надбавок, бывшие сотруд-
ники могут еще рассчитывать на дополнительные выплаты. К 
таковым относятся за присмотр за пенсионером-инвалидом 1 
группы либо дожившим до 80 лет, или за теми пенсионерами, 
которые согласно заключениям врачей, нуждаются в этом уходе 
– 100 %. Если у неработающего пенсионера на иждивении нахо-
дится один член семьи, то добавится 32 %, два - 64 %, три и более 
– 100 %. Условие для такой надбавки - иждивенцы не получают 
трудовой или социальной пенсии. За уход за участником Вели-
кой Отечественной войны также установлены дополнительные 
к пенсии выплаты. Они составляют от 32 до 64 %. Все процент-
ные выплаты рассчитываются также от минимальной пенсии по 
старости.

Основным и главным условием для выплаты пенсии за вы-
слугу является именно наличие той самой выслуги. В календар-
ном эквиваленте она может составлять 20 лет службы в одном 
случае и 12 с половиной лет службы и 25 лет заработанного на 
гражданке стажа – в другом случае. 

Из текста ст. 43 Закона РФ № 4468-1 ясно, что размер пенсии 
по выслуге лет будет зависеть непосредственно от должностного 
оклада по занимаемой должности и имевшегося на время уволь-
нения звания. 

Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за 
стаж службы (надбавка за выслугу лет) определена п. 7 ст. 2 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Некоторые ученые, детально рассматривающие стимули-
рующую миссию пенсионного обеспечения сотрудников УИС, 
обнаруживают зависимость между «карьерным подходом» и 
будущей пенсией. Результаты службы, по их мнению, играют 
огромную роль в этом вопросе. Желание занять более высокую 
должность, демонстрирование своих наилучших сторон, рас-
крывающихся во время службы, достижение высокого профес-
сионального уровня способствует стремлению сотрудника де-
лать работу качественнее, продуктивнее, что повышает престиж 
самого сотрудника, в частности, и уголовно-исполнительной си-
стемы в общем. Говорить о «высиживании» времени выслуги, а 
этом случае неверно [5]. 

Вместе с тем с данной позицией не совсем согласен Голодов 
П. В., он считает, что стремление занять высокую должность с бо-
лее высокой заработной платой, это не что иное, как стремление 
сотрудника в дальнейшем получать более высокую пенсию. Ведь 
достаточно прослужить в вышестоящей должности один день, 
чтобы уйти на пенсию с ее более высоким размером [1]. 

Ранее уже было сказано, что работа в пенитенциарной сфе-
ре довольно трудна и таит в себе много опасностей. И проходит 
она в особых условиях. Вероятно, поэтому расчет стажа для на-

числения пенсии происходит с учетом этих факторов. Так, один 
год службы в УИС приравнен к полутора по общеустановленно-
му расчету. В том случае, если сотрудник трудился в учреждени-
ях, содержащих пожизненно заключенных или инфицирован-
ных, стаж рассчитывается год за два.  

Увольняясь, будущему пенсионеру, опираясь на п. 7 ст. 3 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» следует рассчитывать на 
выплату в размере 7 окладов за службу в 20 лет и больше; сумма 
поменьше, 2 оклада, будет выплачена тем, кто отдал службе ме-
нее 20 лет. 

Итак, пенсии за выслугу лет являются основным видом пен-
сий для сотрудников УИС.

Наличие 20-летней выслуги в льготном исчислении высту-
пает основным фактом для применения к пенсионерам УИС и 
их семьям всех мер, направленных на социальное обеспечение.

Проведенное анкетирование бывших сотрудников Акаде-
мии ФСИН России, вышедших на пенсию, показал, что боль-
шинство из них уволилось по возрасту и выслуге лет. Стаж служ-
бы составил: 32 % – 12,5 лет, 68 % – 20 лет и более. Около 70 % 
опрошенных считают, что с учетом современных реалий размер 
пенсии бывшим сотрудникам УИС должен быть изменен сторо-
ну увеличения, так как не дает уверенности и не обеспечивает до-
стойную жизнь (приложение 3). Даже несмотря на увеличение 
норм пенсионного обеспечения и дополнительные социальные 
гарантии в этом направлении, степень социального риска для 
этой категории лиц не снижается.

Здесь можно согласиться с позицией Чудаковой С. Н., ко-
торая убеждена, что, выходя на пенсию, бывший сотрудник дол-
жен быть уверен в своей финансовой стабильности и не должен 
испытывать финансовых трудностей [6, с. 226]. 

Тщательное соблюдение уполномоченными на то государ-
ственными органами в области кадрового обеспечения и пенси-
онными отделами по последнему месту службы сотрудников 
УИС норм законодательства при исчислении выслуги лет для на-
значения пенсии, обязательно. В противном случае неточности в 
данном вопросе могут привести к необратимым последствиям. 
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Цибульская Г. З.  

Курбатова Г. В.

Банки и банковская деятельность прочно вошли в совре-
менную жизнь. Эта сфера финансово-правовой деятельности 
уже давно стала неотъемлемой частью человеческого социума, 
без которой представить современные общественные отноше-
ния практически невозможно. Банки оказывают различные 
услуги гражданам и юридическим лицам, однако основной 
услугой является кредитование. Находясь под давлением 
большого количества потребностей, за неимением возмож-
ности удовлетворить их, используя собственные заработанные 
средства, люди и организации обращаются в банки, которые 
охотно выдают нуждающимся денежные средства под различ-
ные нужды.

Кредитование в современном мире является обыденным, 
привычным явлением. Ежегодно процент и общая сумма вы-
даваемых кредитов растёт, что говорит о продолжающемся 
росте популярности кредитных отношений. В нашей стране 
практически не осталось семей, которые когда-либо не брали 
кредиты и не вступали в кредитные отношения с финансовы-
ми организациями. Что же говорить о юридических лицах, 
которые используют кредитные инструменты в качестве пер-
воначального капитала для построения бизнеса, поддержания 
экономического баланса и общего развития. Из этого следу-
ет, что кредитные отношения – это не просто разновидность 
правоотношений, а часть современной жизни человеческого 

социума. В условиях рыночной экономики данный факт пред-
ставляется вполне логичным, свойственным объективной пра-
вовой действительности и нынешним реалиям. 

Вполне логично, что и правовая база должна соответство-
вать тенденциям роста кредитных отношений. Действующее 
законодательство должно способствовать развитию отрасли, 
содержать необходимые инструменты для эффективной реа-
лизации прав обеих сторон кредитных отношений, предусма-
тривать механизмы защиты и своевременно отвечать на вызо-
вы объективной правовой действительности, характерные для 
любой динамично развивающейся системы.

Говоря о самих кредитных отношениях, как о востребо-
ванном явлении современности, следует отметить, что вопро-
сы, касающиеся их сущности и правовой природы, остаются 
дискуссионными уже длительное время. Представители юри-
дической, экономической и иных наук обозначают различные 
точки зрения относительно рассматриваемого явления и вы-
двигают занимательную аргументацию, настаивая на пра-
вильности избранного подхода. Действительно, уникальность 
кредитных отношений в том, что они находятся на стыке права 
и экономики, выступая в качестве важного звена в обеих обо-
значенных системах. Поэтому, чтобы разобраться с правовой 
природой кредитных отношений, необходимо рассмотреть их 
с разных сторон, сделав акцент на сопоставлении и сравнении. 
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Где-то на стыке систем и будет обнаружена искомая истина. 
Понимание правовой природы кредитных отношений позво-
лит нам заложить фундамент для дальнейшего глубокого ис-
следования. 

Мы уже говорили о том, что вопросы, касающиеся право-
вой природы кредитных отношений, актуальны и подверже-
ны дискуссиям не первый год. В зависимости от историческо-
го периода и политического режима сущность, вкладываемая 
в кредитные правоотношения в России, менялась. К примеру, 
в ранний советский период они жестко регулировались Гос-
банком и обладали одной отличительной функциональной 
направленностью – перераспределением высвобождающихся 
денежных средств в народном хозяйстве, когда данные средства 
забирали у одного предприятия и отдавали на развитие дру-
гому в рамках кредитного планирования. В процессе развития 
кредитных отношений, развития советского государства, роль 
кредитов существенно не менялась. Они по-прежнему контро-
лировались государством и, ввиду отсутствия частных банков, 
выступали в качестве инструмента перераспределения денеж-
ных масс. 

Всё изменилось с падением СССР и становлением ново-
го демократического российского государства, исповедую-
щего принципы рыночной экономики, частной собственно-
сти и предпринимательства. С появлением частных банков 
правовая природа кредитных отношений и отношение самих 
граждан к кредитам стало меняться. Люди начали осознавать, 
что кредит – это возможность удовлетворить свои потребно-
сти в более короткий срок, нежели, занимаясь накоплением 
собственных средств, ожидать долгие годы. К тому же, изме-
нение регулирующей и обеспечивающей роли государства в 
социальных, бытовых и иных вопросах вынуждало граждан 
использовать кредитные инструменты, чтобы банально под-
держивать минимальный уровень жизни. Особенно это каса-
ется 90-х годов прошлого столетия, когда вновь образованное 
российское государство пыталось встать на рельсы экономиче-
ского развития, опираясь на советские руины. 

Кредитные отношения – явление объемное, и как любое 
другое объемное явление оно подразумевает рассмотрение в 
широком и узком смыслах. Под кредитными правоотноше-
ниями в широком смысле следуют понимать все правовые 
отношения, возникающие при предоставлении (передаче, ис-
пользовании и возврате) денежных средств или других вещей, 
определяемых родовыми признаками, на условиях возврата. 
Кредитные отношения в узком смысле – это отношения, охва-
тываемые наиболее пригодной формой договора займа, так-
же кредитного договора [1, с. 119]. 

Рассуждая на тему специфики кредитных отношений, 
представляется возможным выделить несколько общих осо-
бенностей: 

1. Кредитные отношения облечены в форму обязательств. 
Именно поэтому на практике мы нередко можем слышать 
термин «кредитные обязательства», которые смешиваются 
с кредитными отношениями до степени синонимичности. 
Чтобы кредитные отношения считались завершенными, не-
обходимо совершить последовательную цепочку различных 
юридически значимых действий. Соответственно, обязатель-
ства одной стороны корреспондируют обязательствам другой. 

2. Кредитные отношения сопряжены с рассрочкой ис-
полнения денежных обязательств. Вступая в кредитные отно-
шения, стороны обговаривают условия взаимодействия, неиз-
менной составляющей которых является рассрочка возврата 
выданных денежных средств фиксированными платежами в 
определённые периоды времени.

3. Практическая составляющая любого кредита подраз-
умевает выплату процентов, которые воспринимаются в ка-
честве вознаграждение за оказанную услугу кредитования. 
Предоставляя какую-либо сумму денег в кредит, заинтересо-
ванность дающей стороны в том, что она извлекает из этого 
материальную выгоду, обусловленную процентной ставкой, 
которая плюсуется к сумме основного долга, так называемо-
му «телу кредита» и выплачивается поэтапно. Получается, что 
принимающая сторона извлекает выгоду посредством полу-
чения суммы кредита целиком, имея законную возможность 
выплачивать её небольшими частями, а дающая сторона за-
рабатывает на процентах. 

С категорией кредитных отношений неразрывно связа-
на другая категория – банковское кредитование. Существует 
определённый круг субъектов, которым предоставлено право 
выдавать гражданам и юридическим лицам кредиты. К ука-
занным субъектам предъявляется ряд требований, одно из 
основных из которых – наличие лицензии государственного 

образца, подтверждающей право осуществлять в том числе 
и кредитную деятельность. В настоящее время существует 
огромное количество банков, которые на коммерческой ос-
нове осуществляют банковское кредитование. Однако, несмо-
тря на прочную связь, кредитные отношения и банковское 
кредитование не являются соразмерными и синонимичными 
категориями. Если сопоставить их, получим соотношение, 
в котором кредитные отношения – главное, базовое звено, а 
банковское кредитование – лишь одна из его разновидностей. 
Но если рассматривать сопоставляемые категории с позиции 
правовой природы, можно проследить значительное сход-
ство, что не удивительно, ведь, как мы уже установили, они со-
относятся между собой как общее и частное. 

Чтобы рассмотреть взаимосвязь нагляднее, обратимся к 
следующему примеру: банковское кредитование невозможно 
без закрепления в законодательстве возможности осущест-
влять кредитную деятельность. Так как банки – лишь одни из 
субъектов, которым это дозволено. Но если представить ситуа-
цию, при которой банковское кредитование будет запрещено, 
а кредитные отношения – разрешены, то ситуация приобре-
тает иной оборот. Кратко резюмируя вышеизложенные рас-
суждения, приходим к выводу, что кредитные отношения без 
банковского кредитования возможны, а вот банковское креди-
тование без них в условиях современной правовой действи-
тельности представить сложно.

Современные кредитные отношения следует рассматри-
вать в качестве одного из видов обязательственных правоот-
ношений, входящих в состав заемных отношений, имеющих 
своим объектом соответствующие действия активных и пас-
сивных субъектов: предоставление другой стороне денежной 
суммы или соответствующего количества вещей, определяе-
мых родовыми признаками, а другой стороной возвращение в 
установленный срок конкретной денежной суммы или такого 
же количества вещей того же рода и качества, по кредитному 
договору, это может быть коммерческий либо товарный кре-
дит, договор потребительского кредита, а также договоры за-
йма, заключаемые в рамках осуществления микрофинансовой 
деятельности [2, с. 184]. 

Таким образом, завершая анализ правовой природы кре-
дитных отношений и банковского кредитования, мы пришли 
к выводу, что исследуемые категории зависимы от историче-
ской эпохи и присущих ей социально-правовых особенностей, 
в рамках которых они существуют. Если в начале и середине 
XX века кредитные отношения находились в непосредствен-
ной зависимости от государственного регулирования, а бан-
ковского кредитования, в привычном нам виде, и вовсе не 
существовало, то с изменением политико-правового строя в 
конце XX века правовая природа кредитных отношений ви-
доизменилась. Их современная конструкция основывается на 
потребительском кредитовании. 

Кредитные отношения сегодня – это, прежде всего, фи-
нансовая услуга, строго регламентированная действующим 
законодательством, состоящая в тесной взаимосвязи с бан-
ковским кредитованием. Её практическое значение для со-
временного социума проявляется в огромном количестве вы-
даваемых кредитов, но, чтобы реализовать всей свойственный 
кредитным отношениях потенциал, они должны продолжать 
развиваться. Современные кредитные отношения в системе 
гражданско-правовых обязательств, на наш взгляд, лучше все-
го характеризуются фактом свободы выбора цели, под кото-
рую берётся кредит. Другими словами, чтобы сегодня полу-
чить кредит, совсем не обязательно сообщать банку о своих 
намерениях, связанных с тем, как именно будут потрачены 
полученные денежные средства. Говоря предметнее о месте 
современных кредитных отношений в системе гражданско-
правовых обязательств, представляется возможным заклю-
чить, что, исходя из свойственной кредитным отношениям 
правовой природы, они занимают уникальное место, характе-
ризующееся как финансовой, так и правовой составляющей.
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многие сферы гражданских соглашений, например, институт преддоговорной ответственности. Близким по содержанию к 
принципу добросовестности является принцип разумности. В статье продемонстрировано, что принцип разумности подлежит 
применению не только для оценки поведения участников гражданских правоотношений, но также и для иных явлений правовой 
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The article discusses the actual aspects of distinguishing the conscientiousness of participants in civil turnover from related concepts 
and categories. The principle of good faith, being a legal category, has moral roots, because it restricts private freedom, which meanwhile 
is protected by law. The opposite of good faith is, in particular, behavior involving abuse of one’s rights. Good faith permeates many 
areas of civil agreements, for example, the institution of pre-contractual liability. The principle of reasonableness is close in content to 
the principle of good faith. The article demonstrates that the principle of reasonableness is subject to application not only for assessing 
the behavior of participants in civil legal relations, but also for other phenomena of legal reality (deadlines, prices, measures taken, etc.).
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Принцип добросовестности является одним из наиболее 
востребованных положений европейской цивилистической 
традиции, упоминающийся практически во всех существу-
ющих кодифицированных актах гражданского законода-
тельства в европейских государствах, включая и Российскую 
Федерацию (п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, далее – ГК РФ) [1]. Идея «доброй совести» восхо-
дит к римской правовой традиции, когда знакомство контр-
агентов было общим правилом и элемент взаимного доверия 
(fides) сполна удовлетворял запросы такого зарождавшегося 
оборота наряду с религиозной богобоязненностью при ис-
полнении договора. В особо важных случаях, где элемент 
доверия является недостаточным, лица обращаются к покро-
вительству права. Они не затрудняются исполнять все фор-
мальности, чтобы подкрепить взаимное доверие. Малейшее 
отступление от формальностей (формы договора) лишало 
акт юридической силы. По этим причинам вообще частное 
право носило субсидиарный характер.

Необходимо заметить, что в ГК РФ содержатся некото-
рые нормы о добросовестности, на которые следует обратить 
особое внимание. пункт 1 ст. 234 ГК РФ закрепляет приоб-
ретение права собственности лица на имущество, если оно 
добросовестно им владеет в течении определённого срока. В 
этой норме законодатель не поясняет значение слова добро-
совестно. Добросовестно владеть по аналогии сто ст. 302 ГК 
РФ означает, что лицо не знало и не могло знать о незакон-
ности отчуждения вещи (приобретения им на неё права соб-
ственности).

Рекомендуется разграничивать и отделять случаи до-
бросовестности как субъективного состояния лица от прин-
ципа добросовестности (объективной добросовестности) по 
следующим причинам:

1. Оценить субъективное состояние лица о знании/не-
знании определённых обстоятельств много проще, чем оце-
нить поведение лица на соответствие с абстрактным стандар-

том поведения участника оборота, учитывающего права и 
интересы других участников.

2. Добросовестность в смысле субъективного состояния 
лица - понятие чисто юридическое. Суду нет необходимости 
определять материально правовые последствия недобросо-
вестного поведения лица, так как они прямо вытекают из за-
кона.

У субъектов правоотношения могут появляться обязан-
ности, которые те не обговаривали в договоре и о которых 
молчит закон, тем не менее, такие обязанности имеют юри-
дическую силу, так как этого требует принцип добросовест-
ности. Дополнительные обязанности могут возникать на 
любой стадии правоотношения, даже до его возникновения, 
например, на преддоговорной стадии. Дополняющая функ-
ция принципа добросовестности опирается на п. 3 ст. 1 ГК 
РФ, как на общую норму для всего гражданского права, на п. 
3 ст. 307 ГК РФ как на более конкретную норму и на ст. 434.1 
ГК РФ как на специальную.

Более внимательного рассмотрения требует ст. 434.1 ГК 
РФ. Данная норма определяет ответственность в преддого-
ворных отношениях. Она приводит наиболее общий пере-
чень обязанностей сторон в них. Однако закрытого перечня 
составить невозможно. Они должны определяться индивиду-
ально для каждого конкретного случая. А потому ст. 434.1 ГК 
РФ оговаривает, что стороны должны действовать добросо-
вестно по отношению друг другу, учитывая права и законные 
интересы. Нарушение доверия одной из сторон преддоговор-
ного процесса может привести к извлечению неправомер-
ного преимущества другой стороной, что повлечет за собой 
необходимость применения эстоппеля в качестве средства 
защиты добросовестного контрагента. Противоречивое пове-
дение может быть признано недобросовестным лишь тогда, 
когда предъявление основанного на нем требования может 
повлечь для другой стороны значительные негативные по-
следствия [5, с. 26].
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Наиболее заметным недостатком правового регулирова-
ния договорного процесса во многих странах, и Россия здесь 
не исключение, является отсутствие регламентированного 
этапа, предшествующего заключению контракта, который 
обычно называется этапом переговоров. Закрепление требо-
вания добросовестного ведения переговоров свидетельствует 
о том, что российским правоприменителям потребуются 
ориентиры для толкования понятия и признаков добросо-
вестного поведения в указанных отношениях [2, с. 67].

В отечественной цивилистике имеется хорошо разра-
ботанная концепция злоупотребления правом, легитимизи-
рованная в ст. 10 ГК РФ. В соответствии с нормой ст. 10 ГК 
РФ запрещается осуществление права исключительно с на-
мерением причинить вред другому лицу (шикана). Но толь-
ко запретом шиканы доктрина злоупотребления правом не 
ограничивается, она запрещает злоупотребление правом как 
таковое.

Условно можно выделить два вида злоупотреблений. 
Первыми из них являются институциональные злоупотре-
бления. Объём полномочий лица, обладающим субъектив-
ным правом определяется исходя из стандарта поведения, 
признаваемого общественным порядком. Однако на практи-
ке имеют место случаи, когда лицо осуществляет субъектив-
ное право за пределами этого стандарта поведения и даже 
вопреки ему. Например, лицо осуществляет право в связи с 
незначительным нарушением обязательства контрагентом. 
Налицо существенное несоответствие между нарушением 
и характером последствий, что является недопустимым с 
точки зрения принципа добросовестности. В общеправо-
вом контексте, запрет злоупотребления правом включает в 
себя критерий добросовестности (в объективном смысле) как 
один из элементов своего содержания [4, с. 249].

Второй вид злоупотреблений правом - индивидуаль-
ные злоупотребления. Здесь лицу нельзя вменить того, что 
оно осуществляет право в противоречии с целями правово-
го регулирования. Контрагентам следует учитывать права 
и законные интересы друг друга. При соблюдении данного 
правила индивидуальным злоупотреблениям не будет места. 
В противном случае, их появление вполне возможно, ввиду 
того, что осуществление права может повлечь нарушение 
права и законного интереса другой стороны. 

Если сторона своими действиями вызвала доверие у 
своего контрагента, который сообразовал с этим свой хозяй-
ственный план, то лицо обязано считаться со своим предыду-
щими действиями, которые закон признаёт, и вместе с этим 
отказывает лицу в защите субъективного права, которым оно 
впоследствии воспользовалось. При этом не требуется дока-
зывать вину недобросовестного лица. Закон требует лишь за-
щиты интересов доверившейся стороны. В этом состоит суть 
правила venire contra factum proprium или эстоппель.

Данное правило основывается на общих нормах п. 3, 4 
ст. 1 ГК РФ. Тем не менее законодатель решил его распро-
странить в большое количество специальных норм. Это п. 
2,5 ст. 166, п.2 ст. 431.1, п. 3 ст. 432, п. 5,6 ст. 450.1 ГК РФ. В п. 
2 статье 166 ГК РФ ограничивается право оспаривать сделку 
по основанию, о котором лицо знало при проявлении своей 
воли. Пункт 5 ст. 166 ГК РФ относится большей частью к про-
цессуальному праву и лишает правового значения заявление 
лица о недействительности сделки ввиду того, что оно дей-
ствует недобросовестно. Пункт 2 ст. 431.1 ГК РФ специализи-
рует указанную норму для договорного права. Пункт 3 ст. 432 
ГК РФ применяет правило эстоппель к вопросу о заключе-
нии договора.

Наибольших интерес представляют п. 5 и 6 ст. 450.1 ГК 
РФ. Они применяют правило эстоппель к секундарным пра-
вам по договору. Пункт 5 ст. 450.1 ГК РФ ограничивает право 
кредитора на отказ от договора, если он принял исполнение 
по нему. Пункт 6 ст. 450.1 ГК РФ ограничивает иное секундар-
ное право кредитора в случае, если кредитор заявлял отказ от 
его осуществления, но впоследствии всё равно им воспользо-
вался. В процессе анализа запрета на переменчивое поведе-
ние следует отметить, что принцип добросовестности часто 
сопрягается в доктрине с разумной оценкой, производимой 
одной стороной договора, заверения и обещаний другой сто-

роны. В связи с отсутствием законодательной дефиниции 
рассматриваемого понятия, содержание категории разумно-
сти и определение конкретных ее критериев на данный мо-
мент вызывает множество споров как в научной литературе, 
так и в судебной практике. При изучении ГК РФ на предмет 
содержания оценочных понятий, можно заметить, что такие 
категории как «добросовестность» и «разумность» достаточ-
но часто упоминаются в нормах совместно.

Основными чертами сходства категорий разумности и 
справедливости являются, во-первых, их неоднозначное закре-
пление в праве и в качестве принципов, и в качестве презумп-
ций, и в качестве пределов осуществления и защиты граждан-
ских прав, исполнения гражданских обязанностей, во-вторых, 
их нравственно-этический характер, берущий свое начало ско-
рее в нормах морали, чем права. Детальный анализ положе-
ний ст. ст. 314, 397, 520, 530, 738 ГК РФ и др. позволил сделать 
вывод о том, что принцип разумности подлежит примене-
нию не только для оценки поведения участников гражданских 
правоотношений, но также и для иных явлений правовой дей-
ствительности (сроков, цены, принимаемых мер и др.).

Принцип добросовестности, выражающийся в отсут-
ствии умышленного причинения вреда участникам правоот-
ношений и их правомерном поведении, необходимо рассма-
тривать в его неразрывной диалектической связи с другими 
принципами права [3, с. 24]. Следовательно, принцип добро-
совестности используется при анализе лишь субъектов и их 
действий, в силу чего некорректно будет говорить о добро-
совестности, например, сроков, цены и т.п. В научной лите-
ратуре также ведется полемика на тему того, существует ли 
различие в последствиях, которые влекут за собой недобро-
совестное и неразумное поведение. При отсутствии в дей-
ствиях лица разумности единства мнений относительно по-
следствий не сложилось.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что несоблюдение требования разумности 
будет влечь за собой такое же последствие, как и отступление 
от добросовестного поведения - отказ в защите принадлежа-
щего лицу права. Рассматриваемые категории имеют само-
стоятельное содержание и значение, но являются абсолютно 
равноценными регуляторами гражданско-правовых отноше-
ний. Неразумность субъекта гражданского права может по-
влечь за собой отказ в защите его права только тогда, когда 
он, за неимением надлежащей опытности, демонстрирует 
очевидную неспособность к разумному ведению дел, чем ста-
вит под удар реализацию не только собственного интереса, 
но и интереса контрагента. Иными словами неразумность 
поведения лица будет основанием для отказа в защите права 
только тогда, когда ей сопутствует недобросовестность. Од-
нако приведенная точка зрения противоречит сложившейся 
судебной практике.
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дееспособным гражданином, возраст которого превышает 15 лет (для больных наркоманией 
с 16 лет) и перед получением такого согласия пациент должен получить необходимую 
информацию о сути медицинского вмешательства в доступной для него форме.

Ключевые слова: медицинская помощь, договор возмездного оказания медицинских 
услуг, информированное добровольное согласие, согласие на причинение вреда, правовая 
природа, правомерность оказания медицинской помощи пациенту.
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THELEGALNATUREOFTHEPATIENT’SINFORMEDVOLUNTARYCONSENTTO
THEPROVISIONOFMEDICALCARE

The article analyzes the legal nature of the patient’s informed voluntary consent to the provision 
of medical care. The authors correlate this consent with the will of the patient to cause harm to his 
health in the provision of medical services. It is established that the consent to causing harm to the patient in the process of providing 
medical care cannot be identified with the patient’s informed voluntary consent to its provision, the latter is necessary so that the medical 
intervention can be qualified as the lawful behavior of the medical service provider. It is concluded that, by its legal nature, informed 
voluntary consent to the provision of medical care is a civil law transaction, therefore, all requirements apply to it as to a regular transaction, 
but consent must be expressed by a capable citizen whose age is over 15 years (for drug addicts from 16 years of age). years) and 
before obtaining such consent, the patient must receive the necessary information about the nature of the medical intervention in a form 
accessible to him.

Keywords: medical care, contract for the provision of medical services, informed voluntary consent, consent to harm, legal nature, 
the legality of providing medical care to a patient.

Шевчук Е. П.  

Степаненко Ю. С.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской»1 необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на медицин-
ское вмешательство на основании предоставленной меди-
цинским работником в доступной форме полной инфор-
мации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинско-

1	 Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации:	
федеральный	закон	от	21	ноября	2011	г.	№	323	//	Российская	га-
зета.	–	2011.	–	№	263.

го вмешательства, о его последствиях, а также о предполагае-
мых результатах оказания медицинской помощи. 

В отдельных случаях возможно медицинское вмеша-
тельство без согласия гражданина [1, с. 43], одного из роди-
телей или иного законного представителя допускается: по 
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни чело-
века и если его состояние не позволяет выразить свою волю 
или отсутствуют законные представители; в отношении лиц, 
страдающих заболеваниями2, представляющими опасность 

2	 О	 санитарно-эпидемиологическом	 благополучии	 населения:	
федеральный	закон	от	30	марта	1999	г.	№	52-ФЗ	//	Российская	
газета.	–	1999.	–	№	64-65.
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для окружающих [2, с. 48] и тяжелыми психическими рас-
стройствами; в отношении лиц, совершивших общественно 
опасные деяния (преступления); при проведении судебно-
медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической 
экспертизы; при оказании паллиативной медицинской по-
мощи, если состояние гражданина не позволяет выразить 
ему свою волю и отсутствует законный представитель.

Все виды медицинских услуг в Российской Федерации ока-
зываются на основе гражданско-правового договора. Отдельные 
договоры заключаются на возмездной основе для пациента и 
оформляется по правилам гл. 39 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (Далее – ГК РФ)3 и тогда волеизъявление 
оформляется самим договором и подписью в амбулаторной 
карте больного или истории болезни, в которой отражается ал-
горитм медицинского вмешательства. В случае же оказания ме-
дицинской помощи по программе обязательного медицинско-
го страхования (ОМС), договор заключается между страховой 
и медицинской организациями в пользу пациента. Доброволь-
ное информированное согласие пациента необходимо как во-
леизъявление на оказание медицинской помощи, без которого 
исполнение услуги неправомерно. Наличие такого договора в 
пользу пациента дает возможность ему безвозмездно обратить-
ся в медицинскую организацию за медицинской помощью в 
случае наступления страхового случая – заболевания, травмы. 
Но реализация этого права невозможна без оформления паци-
ентом информированного добровольного согласия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законом.

По своей правовой природе информированное добро-
вольное согласие на оказание медицинской помощи представ-
ляет собой гражданско-правовую сделку, но, как и любая сдел-
ка, она должна соответствовать всем условиям ее заключения, 
а к ним относятся условия о форме, содержании, надлежащем 
субъектном составе и волеизъявлении сторон. К оформлению 
такого согласия закон не предъявляет особых требований, 
а значит, оно может быть заключено в простой письменной 
форме в истории болезни или амбулаторной карте пациен-
та. Вряд ли можно считать надлежащей формой устное вы-
ражение такого согласия или путем конклюдентных действий 
(фактическое обращением за медицинской помощью в орга-
низацию), а также, если в медицинской документации не от-
ражена полная и достоверная информация о характере пред-
стоящего медицинского вмешательства4. 

На наш взгляд, подобное согласие должно быть выраже-
но лично пациентом и в письменной форме5, что подтверж-
дает судебная практика6, то есть, информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешательство или отказ 

3	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(Часть	вторая)	от	26	
января	1996	г.	№	14-ФЗ	//	Российская	газета.	–	1996.–	№	23,	24,	
25.	

4	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Дальневосточного	 округа	
от	03.04.2019	№	Ф03	–	111113/2019	по	делу	№	Ф73-10416/2018.	
Документ	 опубликован	 не	 был.	 Доступ	 из	 справ.	 правовой	 си-
стемы	 «КонсультантПлюс»;	 Определение	 Верховного	 суда	 РФ	
от	05.08.2019	№	303-ЭС19-11529	по	делу	№	А	73-10416/2018.	До-
кумент	опубликован	не	был.	Доступ	из	справ.	правовой	системы	
«КонсультантПлюс».

5	 О	судебном	решении:	постановление	Пленума	Верховного	суда	
РФ	 от	 19.12.2003г.	№23	 //	 Бюллетень	 Верховного	 Суда	 РФ.	 –	
2004.	–	№	2.

6	 Постановление	 ЕСПЧ	 от	 09.03.2004,	 Жалоба	№61827/00.	 До-
кумент	опубликован	не	был.	Доступ	из	справ.	правовой	системы	
«КонсультантПлюс»;	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Вол-
го-Вятского	 округа	 от	 17.12.2018	№	 Ф015895/2018	 по	 делу	№	
А29-9306/2017.	Документ	опубликован	не	был.	Доступ	из	справ.	
правовой	системы	«КонсультантПлюс».

от медицинского вмешательства содержится в медицинской 
документации гражданина и оформляется в виде документа 
на бумажном носителе, подписанного гражданином, одним 
из родителей или иным законным представителем, меди-
цинским работником либо формируется в форме электрон-
ного документа с использованием электронной подписи [3, 
с. 234].

Что касается условия о надлежащем субъектном со-
ставе, то такое согласие выражается совершеннолетним де-
еспособным гражданином. Несовершеннолетние пациенты 
самостоятельно могут выражать информированное добро-
вольное согласие на оказание медицинской помощи уже с 
15 лет, а больные наркоманией – с 16летнего возраста. Такая 
позиция законодателя противоречит общим положениям о 
право – и дееспособности несовершеннолетних граждан, так 
как в соответствие со ст. 26 ГК РФ перечень сделок, которые 
им разрешены, содержат исчерпывающий характер. Само-
стоятельно лица до 18 лет в соответствие с гражданским зако-
нодательством могут распоряжаться своим доходом, а также 
вносить вклады к кредитные организации, быть членом про-
изводственного кооператива и осуществлять интеллектуаль-
ные права. Также им разрешены все сделки, которые могут 
совершать малолетние, а именно – мелкие бытовые, распоря-
жаться «карманными деньгами» и участвовать в безвозмезд-
ных сделках к выгоды малолетнего (дарение, ссуда), участво-
вать в наследственных правоотношениях, но только если он 
и не требуют государственной регистрации и нотариального 
удостоверения. Кроме того, перед оформлением информи-
рованного добровольного согласия пациента на оказание ме-
дицинской помощи, медицинский персонал, оказывающий 
соответствующее медицинское вмешательство, должен ему 
разъяснить, в чем будет заключаться суть медицинской ма-
нипуляции, ее последствия и риски возможных осложнений. 
Стоит отметить, что подобные сведения должны быть пре-
доставлены в надлежащей и доступной форме для несовер-
шеннолетнего. С позиции законодателя, который разрешил 
совершать отдельные имущественные сделки несовершенно-
летним самостоятельно, а все остальные сделки с согласия 
законных представителей, выглядит нелогично положение 
о том, что согласие может самостоятельно выразить пятнад-
цатилетний подросток, причем на любую медицинскую ма-
нипуляцию, связанную с риском для его здоровья, который 
не имеет еще достаточных познаний и опыта для оценки той 
информации, которая ему предоставляется перед дачей та-
кого согласия.

Кроме того, при заключении такой сделки необходимо 
учитывать дееспособность гражданина, так как недееспособ-
ные в подобных сделках участвовать не могут. Лицо подпи-
сывающее подобное соглашение должно понимать значение 
своих действий, что определяет уровень развития интеллекта 
и способность самостоятельно руководить своим поведением 
– волевой критерий пациента. Такое волеизъявление должно 
выражаться свободно, а воля формироваться без искажений 
в нормальных условиях. Заключение этой сделки должно 
иметь место до начала медицинского вмешательства, иначе 
такое вмешательство неправомерно.

Стоит отметить и содержание подобной сделки не долж-
но противоречить закону и не может оправдывать противо-
правный характер поведения медицинского вмешательства. 
Многие исследователи отождествляют согласие на причине-
ние вреда пациенту с информированным согласием пациента 
на оказание ему медицинской помощи, с чем нельзя согла-
ситься. В подобных соглашениях, которые предлагают паци-
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енту подписать в медицинской организации содержится отказ 
от претензий к этой организации в случае причинения вреда 
его здоровью. Однако право на обращение в суд за защитой 
нарушенных прав гарантирован Конституцией Российской 
Федерации7 и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской», а отказ от своих прав ничтожен в соответствии со ст. 
22 ГК РФ8. 

Согласие на причинение вреда является также граж-
данско-правовой сделкой и делает легитимным причинение 
вреда при оказании медицинских услуг. Так, например, при 
изъятии органов у донора для трансплантации, здоровью па-
циента причиняется значительный вред, который он осозна-
ет и дает согласие на причинение вреда, чем управомочивает 
медицинскую организацию на такое причинение. Согласие 
подобного рода не следует отождествлять с согласием на ме-
дицинскую помощь, последнее оформляет волеизъявление 
пациента на внедрение в его физическую и психическую 
сферу, что делает правомерным любое медицинское вмеша-
тельство с учетом гарантий неприкосновенности гражданина. 
Следует помнить, что согласие выражается лишь на сам про-
цесс оказания медицинской помощи, а возможные негатив-
ные последствия для здоровья пациенту разъясняются – это 
лишь информация, а не согласие на подобные последствия 
и риски. В случае причинения вреда здоровью пациента при 
оказании медицинских услуг он вправе защищать свои права 
в досудебном и судебном порядке, а оформленное им инфор-
мированное добровольное согласия на оказание медицинской 
помощи не освобождает медицинскую организацию от пре-
тензий с его стороны, поскольку его нельзя квалифицировать 
как согласие на причинение вреда здоровью. Так, например, 
при проведении вакцинации против короновирусной инфек-
ции CОVID-19 пациенты подписывали информированное до-
бровольное согласие, в котором разъяснялись риски и необхо-
димо было заполнить анкету об отсутствие противопоказаний 
к данной медицинской манипуляции, что было воспринято 
общественностью как оформление согласия на причинения 
вреда и якобы в случае возникновения осложнений пациент 
не сможет защитить свои неимущественные права. На самом 
деле в случае причинения вреда здоровью пациента вопрос 
решается по правилам гл. 59 ГКРФ, в которой сформулиро-
ваны основание и условия наступления гражданско-правовой 
ответственности для медицинской организации, а подписан-
ное согласие и заполненная анкета пациентом не препятствует 
защите его нарушенных прав.

Кроме того, медицинская организация обязана обеспе-
чить не только соблюдение всех стандартов, но и безопас-
ность проведения медицинских манипуляций. Такое прави-
ло закреплено в ст. 1095 ГК РФ и в законодательстве о защите 
прав потребителей (ст. 7)9. 

Таким образом, по правовой природе информирован-
ное добровольное согласие пациента на оказание медицин-

7	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	 голосования	 01.07.2020).	 Официальный	 ин-
тернет-портал	правовой	информации.	—	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru,	04.07.2020.

8	 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(Часть	первая)	от	30	
ноября	1994	г.	№	51-ФЗ	//	Российская	газета.	–	1994.	–	№	238-
239.

9	 О	защите	прав	потребителей:	Закон	РФ	от	7	февраля	1992	г.	№	
2300-I	 //	Российская	 газета.	 -	 1992.	 -	 7	 апреля	«Об	основах	ох-
раны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»:	федеральный	
закон	от	21	ноября	2011	г.	№	323	//	Российская	газета.	–	2011.	–	
№	263.

ской помощи является гражданско-правовой сделкой. Дума-
ется, что согласие на причинение вреда пациенту в процессе 
осуществления медицинской помощи нельзя отождествлять 
с информированным добровольным согласием пациента на 
ее оказание, последнее необходимо для того, чтобы меди-
цинское вмешательство можно было бы квалифицировать 
как правомерное поведение исполнителя медицинской ус-
луги. 

К подобной гражданско-правовой сделке применяются 
все требования, как и к обычной сделке, между тем, нами вы-
явлены особенности: во-первых, согласие должно выражать-
ся дееспособным гражданином, возраст которого превышает 
15 лет (для больных наркоманией с 16 лет); во-вторых, перед 
дачей такого согласия пациент должен получить необходи-
мую информацию о сути медицинского вмешательства в 
доступной для него форме; в-третьих, информированное до-
бровольное согласие должно быть оформлено надлежащим 
образом до начала медицинской манипуляции; в-четвертых, 
согласие подобного рода связано с разъяснением рисков для 
его здоровья, однако согласие он дает на сам процесс оказа-
ния медицинской помощи, а не на риск повреждения здоро-
вья, а указание на то, что пациент не имеет никаких претен-
зий к медицинской организации в случае причинения вреда 
его здоровью ничтожно; в-пятых, это согласие является ис-
ключительно добровольным для пациента.
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Одним из принципов частного права, широко применя-
емых в мировой практике, является принцип эстоппель или 
«принцип недопустимости противоречивого поведения».

Этимология рассматриваемого принципа доподлинно 
неизвестна до сих пор. По одной из версий термин «эстоп-
пель» произошел от французского слова «e stoppe», что 
означает «заделывание» [2, с. 437]. Есть также версия, что 
морфологически эстоппель берет свое начало от термина 
«estoupail» («ограничитель») [4, с. 135]. Импонирует точка 
зрения Лорда Деннинга, сделанная в 1832 году, который ут-
верждал, что французское слово «estoppe» является произ-
водным от английского термина «stopped», который перево-
дится как «преграда», что в большей мере отвечает правовой 
природе эстоппеля, применяемого в юридической практике 
[5].

С течением времени рассматриваемый термин претер-
пел ряд изменений и сегодня под эстоппелем принято по-
нимать запрет на противоречивое поведение кредитора, со-
гласно которому лицо в силу определенных обстоятельств 
утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в обоснова-
ние своих требований к должнику.

Сам принцип эстоппель стоит на стыке материального и 
процессуального права, так как право применить эстоппель 
возникает в рамках материально-правовых отношений, а вот 
механизм применения указанного принципа носит процес-
суальный характер. Исходя из этого, ряд авторов предлагает 
ввести термин «процессуальный эстоппель», чтобы оконча-
тельно определить место рассматриваемого принципа в рос-
сийском праве [1].

Первоначально данный принцип получил свое развитие 
в странах англо-саксонской системы права и рассматривал-
ся как один из барьеров для ограничения злоупотреблений 
кредитором своих прав требований в отношении должника.

Для большинства стран Европы, подчиняющихся рома-
но-германской (континентальной) системе права, эстоппель 
отсутствовал, но применялся аналогичный принцип, исходя-
щий из общих начал добросовестности («venire contra factum 
proprium»). 

В России эстоппель официально не закреплен, но ис-
ходя из анализа некоторых статей Гражданского кодекса РФ 
(далее-ГК РФ), можно прийти к выводу, что это и есть прави-
ло эстоппеля. Так, например, в п. 3 ст. 432 ГК РФ сказано, что 
«сторона, принявшая от другой стороны полное или частич-
ное исполнение по договору либо иным образом подтвер-
дившая действие договора, не вправе впоследствии требовать 
признания этого договора незаключенным, так как это мо-
жет противоречить принципу добросовестности». 

Таким образом, хотя в российском законодательстве 
принцип эстоппеля напрямую и не закреплен, но он выте-
кает из принципа добросовестности, урегулированного п. 4 
ст. 1 ГК РФ.

В мировой истории к принципу эстоппель было весьма 
неоднозначное отношение. Долгое время суды отказывались 
признавать данный термин и применять его на практике. В 
17 веке принцип эстоппеля часто использовали как способ 
сокрытия истинных фактов, что вызывало множество нега-
тивных отзывов в доктрине того времени [7, с. 9]. 

В наше время учение об эстоппеле утратило свой «не-
гативный» характер и стало одним из важнейших принци-
пов частного права, применяемых в мировой юридической 
практике [7, с. 9].

По мнению Е. В. Семеновой [2, с. 438], эстоппель явля-
ется «одной из разновидностей системы возражения». Ввиду 
чего, в некоторых странах и не нашел своего отдельного за-
конодательного закрепления, так как являлся частью более 
универсальных принципов права, таких как принцип добро-
совестности.

В современной доктрине понятие «эстоппель» понима-
ется по-разному. Большинство авторов сходятся во мнении, 
что данный термин обозначает «препятствие предъявлению 
претензии, выражающееся в том, что было сделано или ска-

*	 Исследование	проведено	в	рамках	государственного	задания	на	
2022	год	по	теме	«Трансформация	частного	и	публичного	права	
в	 условиях	 эволюционирующих	 личности,	 общества	 и	 государ-
ства»	(№0851-2020-0033).
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зано до, или было законодательно установлено в качестве ис-
тинного» [8, с. 99]. 

Сам эстоппель в мировой практике принято делить на 
три категории [2, с. 438]: 

– недопустимость отрицания фактов, имеющих пре-
юдициальное значение и установленных в акте публичной 
власти (estoppel by matter of record); 

– недопустимость оспаривание фактов, закрепленных в 
договоре и скрепленных печатью (estoppel by deed); 

– лишение стороны права возражать против фактов, 
принятых ею ранее (estoppel in pais).

Традиционно, первая категория является один из на-
чальных проявлений принципа эстоппеля, существовавше-
го еще в праве Древнего Рима. Впоследствии оно было рас-
ширено и рецепиировано в первых сборниках английского 
права, куда также вошла и «недопустимость оспаривание 
фактов, закрепленных в договоре и скрепленных печатью». 
Третья категория эстоппеля характерна для современной 
юридической практики.

Суть первой категории складывается в том, что, если ка-
кие-либо факты были уже установлены ранее и закреплены в 
каком-либо акте публичной власти, они носят преюдициаль-
ный характер и не требуют дополнительного доказывания 
(ст. 60 Гражданского процессуального кодекса РФ). Также не 
подлежит сомнению и их истинность. Данный принцип по-
зволяет ускорить процесс правосудия и вынесения решения 
по спору.

Вторая категория эстоппеля препятствует тому, чтобы 
сторона, собственноручно подписавшая договор, в дальней-
шем отказывалась от каких-либо положений, указанном в 
данном документе, ссылаясь на непонимание или незнание 
данного пункта. Данное правило позволяет ограничивать 
стороны договора от злоупотребления правом на оспарива-
ние пунктов договора, с целью из неисполнения или избежа-
ния ответственности за неисполнение условий договора. 

Третья категория является препятствием, лишающим 
сторону права не признавать отношения, если ранее данная 
сторона своими действиями частично данные отношения 
уже допускала. Так, например, сторона не может ссылаться 
на незаключенность договора, если ранее по данному догово-
ру она приняла оплату.

В мировой практике часто используется термин «спра-
ведливый эстоппель» (equitable estoppel or estoppel in pais), 
под которым необходимо понимать принцип частного пра-
ва, согласно которому «сторона, которая знает или должна 
была знать правду, лишается в дальнейшем права отрицать 
тот факт, что данная сторона устно или своим поведением 
побудила другую сторону, не знающую истинных причин, 
доверчиво действовать, полагаясь на слова или поведения 
первой стороны» [5]. Представляется, что данный принцип 
служит для защиты должника, от злоупотреблений своими 
правами требования со стороны кредитора. Таким образом, 
достигается справедливость и равенство сторон частноправо-
вых отношений.

В свою очередь, обеспечивая справедливость в регули-
ровании отношений сторон, законодатель проецирует даль-
нейшую честность и истинность правосудия при разреше-
нии споров между этими же сторонами. 

Рассматриваемая нами категория эстоппеля характерна 
для частноправовых отношений, но не может применять-
ся в публично-правовой сфере. Так как, в публично-право-
вых отношениях, государственные органы наделены рядом 
властных полномочий, а сами отношения, как правило, но-

сят строго императивный характер и не подразумевают под 
собой изменение процедуры урегулирования. Так, если на-
рушена процедура построения взаимоотношений между ор-
ганами публичной власти и иными лицами, то невозможно 
в дальнейшем признать данные отношения состоявшимися, 
даже при условии частичного признания их сторонами. 

Есть также мнение, что сама теория «справедливого 
эстоппеля» носит исключительно общеправовой характер, 
традиционно применяемый в странах англо-саксонской си-
стемы права [2, с. 439]. Что является весьма спорным, несмо-
тря на то что эстоппель официально не регламентирован в 
законодательных актах стран романо-германской системы 
права, правовые системы данных стран все-же содержат ряд 
схожих институтов (принцип справедливости, принцип до-
бросовестности и др.). Исходя из этого можно сделать вы-
вод, что принцип эстоппеля носит всемирный характер и 
применяется в праве большинства стран. Несомненно, для 
стран общего права (Англия, США, Канада, Австралия и 
др.) эстоппель – это один из мощнейших механизмов за-
щиты частноправовых отношений. Тем не менее, большин-
ство стран Европы (Франция, Германия, Италия и др.), в том 
числе и Россия, также применяют правила, характерные для 
рассматриваемого принципа.

Ярким примером, проявления элементов эстоппеля в 
России являются нормы, содержащиеся в п. 2 ст. 431.1 и п. 3 
ст. 432 ГК РФ. 

П. 2 ст. 431.1 ГК РФ содержит классическое для принци-
па эстоппель правило о том, что «сторона, которая приня-
ла от другой стороны исполнение по договору, связанному 
с осуществлением его сторонами предпринимательской де-
ятельности, и при этом полностью или частично не испол-
нила свое обязательство, не вправе впоследствии требовать 
признания договора недействительным». Данную норму до-
полняет положение п. 3 ст. 432 ГК РФ, которое закрепляет, 
что, если сторона договора полностью или частично приняла 
исполнение обязательств от другой стороны (денежные сред-
ства, результат работ, вещь и др.), то в дальнейшем эта сторо-
на не может требовать признания данного договора незаклю-
ченным. Данное правило вытекает из общих начал принципа 
добросовестности.

В первом случае речь идет о предпринимательских до-
говорах и признании их недействительными. Во втором, рас-
сматриваются остальные гражданско-правовые договоры и 
признание их незаключенными. Представляется, что законо-
датель к предпринимательским договорам предъявляет по-
вышенные требования ввиду специфики субъектного состава 
– индивидуальных предпринимателей и коммерческих ор-
ганизаций. Поэтому несоблюдение процедуры заключения 
подобных договоров ведет к признанию их недействительны-
ми. Совсем другие отношения складываются в сфере граж-
данско-правовых договоров, строящихся на диспозитивных 
началах и принципе свободы договора, поэтому несоблюде-
ние формы таких договоров часто приводит к признанию их 
незаключенными.

Таким образом, рассмотренные выше нормы, содержат 
в себе механизм применения принципа эстоппель к пред-
принимательским отношениям (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ) и граж-
данско-правовым (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

По мнению Д. П. Стригуновой [3, с. 31], нормы статьи 
432 ГК РФ следует применять в договорных отношениях в том 
случае, если данные отношения вытекают из недобросовест-
ности сторон и не урегулированы нормами части второй ГК 
РФ или ст. 431.1 ГК РФ. 
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Российская доктрина частного права склонна к примене-
нию эстоппеля второй и третей категории (недопустимость 
оспаривания фактов, закрепленных в договоре и скреплен-
ных печатью и лишение стороны права возражать против 
фактов, принятых ею ранее). Так как эти категории больше 
всего удовлетворяют интересам частноправовых отношений. 

Сторона, подписавшая договор или иным образом под-
твердившая заключение договора в устной форме, а также 
совершившая определенные конклюдентные действия в силу 
исполнения данного договора, не имеет права в дальнейшем 
отказываться от договора, сославшись на его незаключен-
ность или недействительность. Принцип добросовестности, 
закрепленный в ст. 1 ГК РФ, защищает добросовестную сто-
рону договора от неправомерных действий стороны, злоупо-
требляющей своим правом требования. 

Также стоит сказать, что в российской доктрине, как и в 
мировое практике, пока еще не сложилось единого понима-
ния правовой природы эстоппеля.

Одни авторы (Е. В. Семенова) склонны рассматривать 
эстоппель исключительно как один из принципов частного 
права [2, с. 440]. Свою теорию они строят на том, что прин-
цип эстоппель – это одна из форм проявления общепри-
знанного принципа международного права - добросовестное 
выполнение обязательств по международному договору, за-
крепленного в преамбуле Венской Конвенции ООН «О праве 
международных договоров», принятой 23 мая 1969 года и ра-
тифицированной большинством стран. 

Сущность принципа эстоппель в отечественном част-
ном праве складывается в обеспечении защиты через судеб-
ные органы нарушенных прав должника в результате недо-
бросовестных действий кредитора.

Другая группа ученых (Д. П. Стригунова) рассматрива-
ет эстоппель как один из механизмов применения институ-
та недействительности сделок [3, с. 32]. Данная точка зрения 
строится на положениях п. 5 ст. 166 ГК РФ закрепляющей, что 
«заявление о недействительности сделки не имеет правового 
значения, если ссылающееся на недействительность сделки 
лицо действует недобросовестно, в частности, если его пове-
дение после заключения сделки давало основание другим ли-
цам считать данную сделку действительной». Исходя из дан-
ных положений, можно увидеть механизм отказа заявителю 
признавать сделку недействительной, если заявитель ранее 
частично или полностью принял исполнение данной сделки. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо заме-
тить, что эстоппель является одним из принципов частного 
права, основная суть которого складывается в установлении 
ряда ограничений для управомоченной стороны, недобро-
совестно злоупотребляющей своими правами и тем самым 
причиняющей вред другим лицам. Данный принцип носит 
первостепенное значение, так как позволяет сторонам дого-
вора выстраивать свои отношений на началах равенства, до-
бросовестности и справедливости. Основная суть эстоппеля 
складывается в обеспечении защиты добросовестной сторо-
ны от недобросовестного злоупотребления правом другой 
стороны.

Тем не менее, применение данного принципа на прак-
тике не лишено ряда недостатков. Одним из которых явля-
ется отсутствие легального закрепления рассматриваемого 
принципа в российском законодательстве. Законодательная 
регламентация эстоппеля позволит привести практику к 
единому пониманию правовой природы и механизма при-
менения данного принципа. Используя опыт стран общего 
права, России необходимо определить свои критерии и ка-

тегории применения эстоппеля в отечественной частнопра-
вовой сфере.

Представляется, что для российского права эстоппель 
носит исключительно частноправовой характер и влияет 
на ограничение прав недобросовестной стороны договора в 
признании данного договора недействительным или неза-
ключенным, с целью защитить добросовестную сторону, счи-
тающую данный договор действительным (заключенным). 
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Пугачева А. С.

 Свобода договора это один из отраслевых принципов 
права, обеспечивающий гражданско-правовую охрану прав 
инвесторов. Содержательный аспект свободы договора по-
стулирует право участников оборота по собственному ус-
мотрению выбирать и определять тип и условия контракта, 
включая цену и иные права, и обязанности сторон [1, c. 25-
26]. Возможные имущественные и финансовые потери одна 
из составляющих инвестиционной деятельности. Стороны 
договора могут включить в содержание условия, позволя-
ющие предусмотреть легитимные способы минимизации 
частноправового риска.

 Это обуславливает необходимость разграничения по-
нятий «гражданско-правовая ответственность» и «частно-
правовой риск». Ответственность и риск не тождественные 
понятия.  Конвенция Организации Объединенных Наций о 
договорах международной купли-продажи товаров в главе 
IV разграничивает ответственность и риск: утрата или по-
вреждение товара после того, как риск перешел на поку-
пателя, не освобождает его от обязанности уплатить цену, 
если только утрата или повреждение не были вызваны дей-
ствиями или упущениями продавца1. Профессор О.С. Иоф-
фе писал о том, что риск и ответственность соотносятся друг 

1	 Конвенция	 Организации	 Объединенных	 Наций	 о	 договорах	
международной	 купли-продажи	 товаров	 (Заключена	 в	 г.	 Вене	
11.04.1980).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://

с другом как род с видом. Поэтому ответственность также 
обнимается понятием риска, как и выводимое за ее пределы 
всякое иное возмещение вреда [2, c. 460-501]. 

 Гражданско-правовая ответственность обусловлена не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обязатель-
ства и предусматривает возмещение убытков: выплату не-
устойки, компенсацию упущенной выгоды2. В договорах, 
регламентирующих инвестиционные отношения, согла-
совываются условия и объем гражданско-правовой ответ-
ственности сторон, основания для привлечения [3].

Риск одна из составляющих инвестиционной деятель-
ности. В исследованиях по проблемам инвестиционных 
отношений даже получило распространение понятие ин-
вестиционного риска, под которым понимают возмож-
ность наступления неблагоприятных последствии ̆ (потери 
инвестиций и дохода от них) в связи с исполнением обя-
зательств; вероятность наступления (не)благоприятного 
события, связанного с убытками или получением дохода в 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2648/	 (дата	 обра-
щения:	02.12.2021).

2	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	28.06.2021,	с	изм.	от	26.10.2021),	ст.	
393.	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24.03.2016	
№	7	(ред.	от	22.06.2021)	«О	применении	судами	некоторых	по-
ложений	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответ-
ственности	за	нарушение	обязательств».	
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процессе инвестиционной деятельности в условиях неопре-
деленности [4; 5; 6]. По нашему мнению, при осуществле-
нии инвестиционной деятельности стороны подвергаются 
частноправовому риску. И введение понятия «инвестицион-
ный риск» некорректно.

В Гражданском кодексе Российской Федерации поня-
тие «риск» используется очень широко, однако сущность 
понятия не определяется3. По этому поводу еще М.М. Агар-
ков писал, что идея риска, лежащая в основании граждан-
ских правоотношении ̆, хотя внешне и не выражается, но 
легко обнаруживается при анализе ряда норм [7, c. 263]. 
Сущность частноправового риска отражает сознательное 
волевое поведение лица, обуславливающее вероятность 
убытков и иных расходов, которые не компенсируются за 
счет другой стороны обязательства, и условием возникнове-
ния которых могут быть неблагоприятные события, неком-
петентные решения, конфликт интересов, обстоятельства 
непреодолимой силы4. 

В содержании частноправового риска можно выделить 
правовую и экономическую составляющие. Правовая со-
ставляющая объединяет правовую неопределенность, из-
менение валютного законодательства и законодательства о 
налогах и сборах, ошибки в судебной практике5, а также не-
правомерные действия (или бездействия) публично-право-
вых образований и обуславливает разрыв условной синал-
лагмы (от греч. Synallagma), взаимных обязательств сторон 
[8; 9]. Экономическая составляющая отражает фактические 
имущественные и финансовые убытки сторон [10]. 

Для обоснования правовой и экономической составля-
ющих в содержании частноправового риска можно обра-
титься к концепции law and economics или economic analysis 
of law (право и экономика или экономический анализ пра-
ва) [11, p. 4; 12]. Смысл концепции состоит в том, что право 
лучше всего рассматривать как социальный инструмент, 
который способствует экономической эффективности; эко-
номический анализ и эффективность составляют ориентир 
юридической практики; оценка правовых норм с учетом 
экономических теорий наиболее оптимальна для прогнози-
рования развития правовых институтов, составления реко-
мендаций по совершенствованию действующего законода-
тельства [13; 14]. 

За рубежом концепция law and economics активно ис-
пользуется при вынесении судебных решений, определе-
нии содержания юридического образования6. В чикагском 

3	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 вторая)	 от	
26.01.1996	№	14-ФЗ	(ред.	от	01.07.2021,	с	изм.	от	08.07.2021)	ст.	
459,	669,	696,	705,	741,	933,	945,	952.

4	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24.03.2016	№	7	
(ред.	от	22.06.2021)	«О	применении	судами	некоторых	положе-
ний	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	об	ответствен-
ности	за	нарушение	обязательств».	

5	 Положение	Банка	России	от	27.03.2020	№	714-П	«О	раскрытии	
информации	эмитентами	эмиссионных	ценных	бумаг»	(Зареги-
стрировано	в	Минюсте	России	24.04.2020	№	58203)	http://www.
cbr.ru/	(дата	обращения:	02.12.2021).	

6	 Vannatta	 S.	 Rethinking	 legal	 pragmatism:	 A	 philosophical	 ap-
proach	 //	 ProQuest	 Dissertations	 and	 Theses.	 Southern	 Illinois	
University	at	Carbondale,	Ann	Arbor,	2010.	Retrieved	from.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://ezproxy.net.ucf.edu/
login?url=http://search.proquest.com/docview/604083467?acco
untid=10003	 (дата	обращения:	04.12.2021).	Berlin	School	of	Eco-
nomics	 and	 Law	 https://www.hwr-berlin.de/en/	 (дата	 обращения	
04.12.2021).	 The	 Coase‐Sandor	 Institute	 for	 Law	 and	 Economics	

университете издается журнал The Journal of Legal Studies 
(Журнал юридических исследований), в котором особое 
внимание уделяется междисциплинарным исследованиям 
в области права и экономики7. Известное академическое из-
дательство Springer издает журнал European Journal of Law 
and Economics (Европейский журнал права и экономики), в 
котором публикуются статьи, направленные на популяри-
зацию судебных решений с использованием экономических 
инструментов и механизмов применения законодательства 
для улучшения рыночных условий8. Противники концеп-
ции подвергая ее критике, аргументируют тем, что право 
и экономика – это самостоятельные науки со своими сред-
ствами познания, понятийным аппаратом, методологиче-
скими основами [15]. 

В России концепция law and economics тоже привлека-
ет внимание ученых, издается информационно-аналитиче-
ский журнал «Право и экономика», посвященный вопросам 
предпринимательского права9. В ходе научных дискуссий 
российских цивилистов о концепции law and economics 
обозначилось три основных мнения: абсолютизация веду-
щей роли экономического анализа права как средства от 
возможных дефектов правового регулирования; идеологи-
ческое средство воздействия на правосознание и правовое 
регулирование в интересах лоббирования конкретных за-
конодательных инициатив; конструктивное взаимодействие 
институтов права и экономики как межотраслевое средство 
охраны прав участников гражданского оборота [16; 17]. 

По нашему мнению, право и экономика диалектич-
но взаимосвязаны: правовые нормы как продукт эконо-
мического базиса и важнейший регулятор общественных 
отношений устанавливают правила экономической дея-
тельности, способствуют минимизации имущественных 
и финансовых потерь, обеспечивают баланс частных и пу-
бличных интересов. Еще советские цивилисты писали о том, 
что право не может быть понято из самого себя, сущность 
права следует искать в явлениях неправовых, прежде всего 
в определённых экономических отношениях; при этом для 
юриста особую ценность представляет обратный путь: от 
экономических категорий к категориям юридическим [18, 
c. 15-15; 19, c. 73-90]. 

Современное развитие общественных отношений вос-
требовало межотраслевое взаимодействие в обеспечении 
охраны прав участников гражданского оборота. Фунда-
ментальным частноправовым принципом организации 
современного гражданского оборота признана договорная 
свобода, которая всегда перевешивает догматические и 
формально-логические соображения. Ограничения прин-
ципа свободы договора могут быть допущены лишь в целях 
защиты интересов и экономических ожиданий третьих лиц, 
слабой стороной договора или при наличии очень весомых 

https://www.law.uchicago.edu/coase-sandor	 (дата	 обращения:	
04.12.2021).	

7	 The	Journal	of	Legal	Studies.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	https://www.journals.uchicago.edu/loi/jls	(дата	обращения:	
04.12.2021).

8	 European	 Journal	 of	 Law	 and	Economics.	 [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.springer.com/journal/10657	 (дата	
обращения:	04.12.2021).

9	 Право	 и	 экономика.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://www.jusinf.ru/	(дата	обращения:	04.12.2021).
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возражений политико-правового (утилитарного или этиче-
ского) характера [20]. 

Свободу договора можно трактовать как проявление 
диалектической взаимосвязи права и экономики. Свобода 
договора — это проявление в области права идеи о свобод-
ной экономической деятельности, а также неотъемлемый 
признак и необходимое условие функционирования рыноч-
ной экономики в целом. Межотраслевое взаимодействие 
права и экономики — это не альтернатива гражданскому 
праву. В современных социально-экономических условиях 
это теоретическая основа обеспечения охраны прав участ-
ников гражданского оборота и свободы договора, позволя-
ющей предусмотреть легитимные способы минимизации 
частноправового риска [21]. 

Правовая и экономическая составляющие в содержа-
нии частноправового риска отражают идею сочетать свобо-
ду договора с приданием условиям договора судебной за-
щиты, как наиболее эффективной регулятивной стратегии, 
которую государству стоит реализовывать в сфере договор-
ных отношений как минимум тогда, когда не будут приведе-
ны убедительные аргументы в пользу желательности иного 
подхода. Такая политика отдает определение параметров 
оборота на усмотрение его участников, обеспечивает ста-
бильность деловых связей и создает уверенность в исполне-
нии принятых обязательств [1, c. 244]. 

Свобода договора — это не только инструмент орга-
низации инвестиционной деятельности, но и проявление 
ценности личной свободы инвестора. Свобода договора от-
ражает в праве идею о децентрализации принятия экономи-
ческих решений, лежащую в основе рыночной экономики. 
Экономическая свобода находить пути сбыта результатов 
своего труда и распоряжаться собственностью проявляется 
в праве заключать договор с любым контрагентом по своему 
усмотрению; выбирать тип договора; определять предмет, 
цену и иные условия договора по своему усмотрению. Кон-
ституционный Суд РФ признал конституционно-правовую 
природу свободы договора10. В постановлении Конститу-
ционного Суда РФ отмечено, что Конституция Российской 
Федерации в качестве одной из основ конституционного 
строя провозглашает свободу экономической деятельно-
сти. Принципом экономической свободы предопределя-
ются конституционно гарантируемые правомочия, состав-
ляющие основное содержание конституционного права на 
свободное использование своих способностей и имущества 
для экономической деятельности. Конституционно-право-
вые гарантии этого права направлены на достижение таких 
целей, как привлечение частных инвестиций в экономику и 
обеспечение стабильности общественных отношений в сфе-
ре гражданского оборота. 

Для совершенствования принципа свободы договора 
как основания минимизации частноправового риска про-
фессор С.Э. Либанова предлагает внести в статью 15 ГК 
РФ институт «заранее оцененных убытков», под которыми 

10	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	24.02.2004	№	3-П	
«По	делу	о	проверке	конституционности	отдельных	положений	
статей	 74	 и	 77	 Федерального	 закона	 «Об	 акционерных	 обще-
ствах»,	 регулирующих	 порядок	 консолидации	 размещенных	
акций	акционерного	общества	и	выкупа	дробных	акций,	в	связи	
с	жалобами	граждан,	компании	«Кадет	Истеблишмент»	и	запро-
сом	Октябрьского	районного	суда	города	Пензы»	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	2004.	№	9,	ст.	830.	

предлагается понимать убытки, подлежащие возмещению 
в случае нарушения договора и определяемые сторонами 
в твердой денежной сумме или способе исчисления такой 
суммы [22]. 

Институт «заранее оцененных убытков» аналогичен 
англо-американской конструкции «liquidated damages» [23; 
24]. Под данной конструкцией понимают правовой инстру-
мент восстановления имущественной сферы кредитора, 
пострадавшего вследствие нарушения его контрагентом до-
говорного обязательства. Этот правовой инструмент отли-
чается от сопряженных гражданско-правовых конструкций 
(неустойки, компенсации, возмещение потерь, возникших 
в случае наступления определенных обязательств и др.) ис-
пользующихся в российском праве. Англо-американская 
конструкция «liquidated damages» предусматривает вы-
плату фиксированной или предопределенной денежной 
суммы, согласованной сторонами договора и подлежащей 
уплате в случае нарушения обязательства одной из сторон 
(если уплата заранее оцененных убытков составляет штраф, 
то он не будет иметь юридической силы). Введение правовой 
конструкции «заранее оцененных убытков» в российское 
гражданское право обеспечит добросовестное исполнение 
договорных обязательств между контрагентами, позволит 
сократить злоупотребление правом при исполнении дого-
вора обеими сторонами. Считаем, что соглашение о заранее 
оцененных убытках соответствует правовой природе отно-
шений сторон договора (ст. 9, 421 ГК РФ), предусматривает 
возможность определения режима ограничения ответствен-
ности и способствует минимизации рисков11. Поэтому для 
улучшения процедуры восстановления нарушенных или 
оспоренных прав инвесторов предлагаем дополнить ста-
тью 393 Гражданского кодекса РФ следующим положением: 
«В случае нарушения одной из сторон отдельных условий 
обязательства стороны соглашения вправе установить обя-
занность одной стороны возместить другой стороне заранее 
оцененные убытки (выплату заранее согласованной денеж-
ной суммы). Стороны, при определении размера заранее 
оцененных убытков должны исходить из требований добро-
совестности, разумности и справедливости. Размер заранее 
согласованных убытков не должен привести к неоснователь-
ному обогащению сторон соглашения». Введение в россий-
ское гражданское право правовой конструкции «заранее 
оцененных убытков» обусловит совершенствование юри-
дической картины миры и минимизацию частноправового 
риска [25; 26].

Пристатейный библиографический список

1. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и 
ее пределы: в 2 т. Т. 1: Теоретические, исторические 
и политико-правовые основания принципа свобо-
ды договора и его ограничений. - М.: Статут, 2012. 
- 452 с. 

2. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому 
праву: из истории цивилистической мысли. Граж-

11	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24.03.2016	№	7	
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Якубов М. Л.

В наши дни происходит бурное развитие цифровых тех-
нологий. Мы являемся свидетелями появления ряда прорыв-
ных технологий, таких как: облачные вычисления, большие 
данные, интернет вещей, дополненная реальность, блокчейн 
и другие. Сегодня цифровые технологии находят примене-
ние в различных сферах общественной жизни: экономиче-
ской, социальной, духовной. Особо актуальной является тема 
внедрения новых технологий в юриспруденцию. 

В наши дни интерес общества смещается в сторону при-
ложений блокчейна второго поколения, включающих интел-
лектуальную собственность, оцифровку прав собственности 
на активы и смарт-контракты. 

Смарт-контракты («умные» контракты) являются уни-
кальным соединением информационных технологий (пони-
мание смарт-контракта как программного средства) и права 
(понимание смарт-контракта как гражданского договора). 
Создание и исполнение смарт-контрактов невозможно без 
технологии блокчейн (технологии распределенного реестра).

Концепция смарт-контракта впервые была описана в 
1996 году Ником Сабо. Он определял смарт-контракт как со-
вокупность обещаний сторон в цифровой форме, включая 
регламент, в рамках которого выполняются обещания сто-
рон [1]. Позже, с прогрессом компьютерной техники и появ-
лением технологии блокчейн реализация концепции смарт-
контрактов стала возможной. Популярной платформой на 
данный момент является Ethereum.

Российские ученые Г. В. Цепов, Н. В. Иванов в понима-
нии «умных» контрактов придерживаются дуалистической 
концепции, согласно которой смарт-контракты являются 
гражданско-правовыми договорами особого типа, условия 
которого определяются как на языке права, так и на языке 
программирования, а заключение и автоматическое ис-
полнение которого осуществляется с использованием ин-
формационной системы [4]. На наш взгляд, предложенное 
авторами понимание смарт-контрактов является наиболее 
обоснованным.

Сегодня, несмотря на множество юридических нюансов, 
во многих сферах жизни используют или пытаются внедрить 
смарт-контракты. Масштаб распространения таких контрак-
тов находится в зависимости от правового регулирования 

криптовалюты в той или иной юрисдикции. Законодатель и 
представители частного бизнеса в различных странах ищут 
возможность использования смарт-контрактов без привлече-
ния криптовалюты.  

Рассмотрим механизм работы «умных» контрактов на 
примере повседневной сделки купли-продажи, заменив 
встречное предоставление виртуальной валютой. Физические 
лица (Петров и Иванов) решили заключить смарт-контракт, 
по которому Иванов передаст Петрову товар, а Петров будет 
обязан перевести Иванову указанное в договоре количество 
криптовалюты. В смарт-контракте можно прописать усло-
вия для его автоматического выполнения. В таком случае, в 
смарт-контракте можно прописать: «Покупатель обязуется 
перевести n-ую сумму биткоинов на кошелек Иванова, когда 
товар поступит на склад Покупателя».

Уникальность смарт-контрактов в том числе выражается 
в многообразии вариантов их использования. Исполненный 
смарт-контракт может использоваться повторно или само-
уничтожаться, если данные условия прописаны в программ-
ном коде контракта, который выполняется на узлах блокчейна.

Возвращаясь к правовому регулированию таких кон-
трактов, необходимо обратить внимание на том, что на дан-
ный момент в российском законодательстве отсутствует за-
крепление понятий «смарт-контракт» и «блокчейн». Ещё в 
2014 году Банк России в официальной информации отмечал, 
что по «виртуальным валютам» отсутствует законодательное 
обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты.1

Таким образом, в случае, указанном в ранее приведен-
ном примере, заключение договора купли-продажи посред-
ством смарт-контракта не влечет юридической обязанности 
выполнения обязательств сторонами, так как криптовалюта 
не является товаром по смыслу закона (ст. 454 Гражданском 
кодексе РФ)2, и не является электронными денежными сред-

1	 Информация	Банка	России	от	27.01.2014	г.	«Об	использовании	
при	совершении	сделок	«виртуальных	валют»,	в	частности,	Бит-
койн»	//	Вестник	Банка	России,	2014.	–	05	февраля.	–	№	11.

2	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	 (ред.	 от	25.02.2022)	 //	Собрание	 законода-
тельства	РФ,	1994.	–	05	декабря.	–	№	32,	ст.	3301.
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ствами в соответствии с пп. 18 ст. 3 Федерального закона «О 
национальной платежной системе»3. Обобщая вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что права на криптовалюту нахо-
дятся вне правового поля.

Вместе с тем, на наш взгляд, что в Гражданском ко-
дексе РФ прослеживается косвенное регулирование смарт-
контрактов. В частности, в абз. 2 п. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 309, п. 2 ст. 
434 Гражданском кодексе РФ, говориться о форме договора, а 
именно электронной форме; исполнение договора в резуль-
тате наступления тех илы иных событий.

Что касается практического использования смарт-
контрактов в юриспруденции, многие эксперты считают це-
лесообразным использовать смарт-контракты для типовых 
договор (аренда, гарантии, страхование, поставка, купля-
продажа, аккредитивы…). В целом смарт-контракт может 
заменить любой договор, в котором есть возможность строго 
алгоритмически описать действия сторон.  

Приведем ряд примеров наиболее перспективных на-
правлений для заключения смарт-контрактов.

Одной из самых перспективных отраслей применения, 
на наш взгляд, является автоматизация предоставления бан-
ковских услуг, примером могут служить предоставления 
кредита малому бизнесу, ипотечное кредитование, финанси-
рование поставок. Внедрение «умных» контрактов позволит 
снизить временные и экономические затраты при сопрово-
ждении сделок. По нашему мнению, с постепенным внедре-
нием смарт-контрактов, могут быть автоматизированы во-
просы распоряжения объектами, наследования и земельные 
вопросы.

Примером также могут служить договоры страхования, 
где при наступления страхового случая происходит автома-
тическая выплата страховой суммы. Таким способом можно 
посредство смарт-контракта можно проверять действитель-
ность договора, а также предотвратить двойные выплаты по 
одному договору. Необходимо обратить внимание на то, что 
не все договоры страхования можно заключить посредством 
смарт-контрактов. Например, при исполнении договора 
страхования ОСАГО, возникают сложности с определением 
момента ДТП и виновной стороны, так как смарт контракт 
не может автоматически считывать внешние события реаль-
ного мира, если они являются спорными. На данный момент 
существуют и разрабатываются «оракулы», посредством ко-
торых смарт контракты получают информацию о событиях 
внешнего мира, однако на сегодняшний день эта проблема 
не решена полностью. «Ораукулы» – это приложение или 
администратор сети, посредством которых блокчейн полу-
чает информацию о внешних событиях, таких как, прогноз 
погоды, курсы валют и т.д.

Ещё одним примером использования смарт-контрактов 
может быть создание ставок на спорт, казино или лотереи, 
где будут автоматизированы все выплаты между участника-
ми процесса при отсутствии затрат на наемных сотрудников 
и посредников между сторонами. 

В качестве главного преимущества применения смарт-
контрактов можно отметить отсутствие человеческого фак-
тора при исполнении обязательств. На практике существуют 
много примеров, когда стороны договора не доверяют друг 
другу. Следовательно, при заключении тех или иных дого-
воров посредством смарт-контракта, эту проблему можно 
избежать, так ка выплаты и само исполнение договора не за-
висит от действия третьих лиц. 

Одним из главных проблем внедрения смарт контрактов 
является невозможность исправления их технического кода 
после заключения и невозможность прочтения этого кода 
обычными юристами. Решением данной проблемы смарт-
контрактов в разрезе возможных технических ошибок, а 
также проблемы с читаемостью для обычных юристов без it-
навыков, является двойная интеграция. Под «двойной инте-
грацией» автор понимает процесс интеграции определённо-
го юридического договора в конкретный «умный» контракт, 
который работает в блокчейне. Смысл двойной интеграции 
заключается в том, чтобы стороны смарт-контракта могли 
быть уверены в наличии реального контракта на бумажном 
носителе, который в случае нарушений можно передать 
в суд, который сможет привести договор в исполнение по 

3	 Федеральный	закон	от	27.06.2011	№	161-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	
«О	 национальной	 платежной	 системе»	 //	 Собрание	 законода-
тельства	РФ,	2011.	–	04	июля.	–	№	27,	ст.	3872.

первоначальному сценарию. А также использование смарт-
контракта в качестве основного механизма для управления 
взаимодействием на основе данных, которое соответствует 
соглашению между сторонами. 

Одними из первых двойную интеграцию разработала 
компания Eris Industries. Фактор, из-за которой Eris Industries 
советует абсолютно всем пользователям блокчейн техноло-
гий, и в особенности смарт-контрактов, двойную интегра-
цию их смарт-контрактов вместе с реальными (на бумажном 
носителе) договорами, составленными юристами, которые 
грамотно ориентируется в законодательстве, которые будут 
иметь отношение к договору, проста. «Умные» контракты 
всегда ограничены. Так как по своей сущности они представ-
ляют собой сценарии, которые проецируются в узлах блок-
чейна, чистый код смарт-контракта содержит ограниченную 
возможность «достичь» за пределами контекста своего хра-
нилища данных, для того чтобы включить юридически обя-
зывающее договорное понимание. Хоть они имеют все шансы 
быть структурированы таким способом, чтобы автоматиче-
ски регулировать управляемыми данными взаимодействием 
и гарантировать слаженность набора данных, в котором на-
ходятся смарт-контракты, судьи вряд ли в ближайшем буду-
щем будут иметь возможность свободно разрешать споры, 
вытекающие из смарт-контрактов, исключительно на базе их 
закодированных характеристик (то есть без интегрированно-
го юридического договора). По этим причинам ограниченно-
го охвата смарт-контрактов и ограниченной применимости 
смарт-контрактов мы убедительно рекомендуем абсолютно 
всем разработчикам систем смарт-контрактов применять ту 
или иную двойную интеграцию.

После завершения процедуры двойной интеграции, 
результатом будет смарт-контракт, в котором будет ссылка 
на конкретный отпечаток контракта реального мира – hash-
файла, или как его ещё называют – сhecksum-файлом и дого-
вором из реального мира, которой интегрирует конкретный 
отпечаток смарт-контракта. Наличие таких ссылок обеспечи-
вает, что определенный файл, в котором содержится договор 
реального мира, и определенный смарт-контракт правильно 
ссылаются друг на друга.

В заключении можно сделать вывод, что смарт-
контракты представляют собой синтез технологий и пра-
ва. Несмотря на очевидные преимущества, их применение 
ограничено определенными категориями договоров. На наш 
взгляд, в ближайшем будущем полный переход к смарт кон-
трактам невозможен, однако начало положено. И выходом 
для создания новых квалифицированных юристов автор 
предлагает внедрить в образовательные учреждения новую 
дисциплину, которая позволить юристам рассматривать 
контракт не только с юридической точки зрения, но и с тех-
нической.
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От эффективности деятельности кредитных организа-
ций во многом зависит стабильность гражданского оборота 
и денежное обращение. Этим обусловлено пристальное вни-
мание со стороны государства к кредитным организациям и 
их внутреннему управлению. 

Деятельность кредитных организаций, как профессио-
нальных участников финансового рынка, имеет большое со-
циальное значение для общества. Вместе с тем, сегодня роль 
кредитных организаций не ограничивается предоставлением 
банковских продуктов и услуг. Теперь общество пристально 
следит за деятельностью компаний в целом: их миссией, 
стратегией развития, а также отношением к социальным и 
экологическим проблемам. Все это порождает новые тен-
денции в организации  управления и контроля в кредитных 
организациях.

Правовую основу деятельности кредитных органи-
заций в Российской Федерации составляет Конституция 
Российской Федерации и федеральное законодательство. 
Общие положения законодательства применяются с уче-
том специального правового регулирования. Однако особое 
значение в регулировании банковского сектора занимают 
акты Банка России (подзаконные нормативно-правовые 
акты и рекомендательные письма). Именно Банк России 
как мегарегулятор финансового рынка в Российской Феде-
рации содействует внедрению новых передовых стандартов 
корпоративного управления, тем самым обеспечивая высо-
кий уровень эффективности российской банковской систе-
мы. Значимым событием для корпоративного управления 
в Российской Федерации стала разработка Банком России 
Кодекса корпоративного управления, который несмотря на 
свой рекомендательный характер, используется организа-
циями как образец для преобразования системы управле-
ния и контроля.

Исходя из положений статьи 1 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», кредитные органи-
зации в Российской Федерации являются корпоративными 

коммерческими юридическими лицами1. Следовательно 
кредитным организациям присущ высокий уровень само-
организации своей деятельности. Особенности организации 
системы управления и контроля в кредитных организациях, 
а также предъявляемые к ним специальные требования на-
правлены на поддержание доверия к российскому финансо-
вому рынку и обеспечение устойчивости таких организаций 
даже в непростых экономических и политических условиях.  

Отличительной чертой корпоративного управления в 
кредитных организациях является высокий уровень профес-
сионализма и ответственности ключевых руководящих ра-
ботников. Назначение ряда категорий должностных лиц кре-
дитной организации осуществляется только с согласия Банка 
России, который осуществляет оценку соответствия таких 
лиц повышенным квалификационным требованиям и требо-
ваниям, предъявляемым к деловой репутации2. Такие лица 

1	 Федеральный	закон	от	02.12.1990	г.	№	395-1	(ред.	от	14.07.2022	
г.)	«О	банках	и	банковской	деятельности»	//	Российская	газета,	
1996.	–	10	февраля.	–	№	27.

2	 Положение	 Банка	 России	 от	 27.12.2017	 г.	 №	 625-П	 (ред.	 от	
11.06.2020	 г.)	 «О	 порядке	 согласования	 Банком	 России	 назна-
чения	(избрания)	кандидатов	на	должности	в	финансовой	орга-
низации,	уведомления	Банка	России	об	избрании	(прекращении	
полномочий),	 назначении	 (освобождении	 от	 должности)	 лиц,	
входящих	в	состав	органов	управления,	иных	должностных	лиц	
в	финансовых	организациях,	оценки	соответствия	квалификаци-
онным	требованиям	и	(или)	требованиям	к	деловой	репутации	
лиц,	входящих	в	состав	органов	управления,	иных	должностных	
лиц	 и	 учредителей	 (акционеров,	 участников)	 финансовых	 ор-
ганизаций,	 направления	 членом	 совета	 директоров	 (наблюда-
тельного	совета)	финансовой	организации	информации	в	Банк	
России	 о	 голосовании	 (о	 непринятии	 участия	 в	 голосовании)	
против	 решения	 совета	 директоров	 (наблюдательного	 совета)	
финансовой	организации,	направления	запроса	о	предоставле-
нии	Банком	России	информации	и	направления	Банком	России	
ответа	о	наличии	(отсутствии)	сведений	в	базах	данных,	предус-
мотренных	статьями	75	и	76.7	Федерального	закона	от	10	июля	
2002	года	№	86-ФЗ	«О	Центральном	банке	Российской	Федера-
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несут полную ответственность за выбранные направления 
развития организации, а также достигнутые ею результаты. 

Одной из главных тенденций, оказывающих значитель-
ное влияние на корпоративное управление и внутренний 
контроль в кредитных организациях, является  оценка обще-
ством вклада организации в достижение общественно полез-
ных целей. На Всемирном экономическом форуме в Давосе 
в 2020 году было провозглашено, что организации должны 
служить не только интересам своим акционеров и инвесто-
ров, но и обществу в целом. В контексте данного вопроса 
можно отметить появления термина «корпоративная соци-
альная ответственность», которая направлена на формирова-
ние бизнес-сообществом культуры ведения хозяйствования и 
в конечном счете обеспечивает экологическое и социальное 
благополучие гражданского общества [1, c. 34]. Новая пара-
дигма ведения экономической деятельности была заложена 
на международном уровне Организацией Объединенных 
Наций в задекларированных ею целях устойчивого развития 
[3]. Банк России определяет «устойчивое развитие» как но-
вую концептуальную трехмерную модель развития мировой 
системы по трем ключевым направлениям: экономическому, 
социальному и экологическому3. Цели устойчивого развития 
являются прообразом для активно используемых сегодня 
ESG-факторов, под которыми понимаются ключевые факто-
ры, связанные с окружающей средой (Environmental), обще-
ством (Social) и корпоративным управлением (Governance)4. 
Уже сегодня в рамках инвестиционной деятельности инве-
сторы активно анализирую компании-эмитенты на пред-
мет приверженности ESG-факторам и целям устойчивого 
развития. Таким образом, можно прогнозировать перерас-
пределение капиталов между социально и экологически от-
ветственными участниками рыночных отношений, использу-
ющими наилучшие стандарты корпоративного управления.

Главной задачей для кредитных организаций, как и для 
других хозяйствующих субъектов, становится внедрение 
стратегии устойчивого развития и учета ESG-факторов в свое 
систему управления и контроля. В связи с этим, предлагаем 
выделить следующие ориентиры, направленные на достиже-
ние кредитными организациями высокого уровня корпора-
тивного управления и контроля, отвечающего современным 
потребностям:

1. Отражение целей устойчивого развития и ESG-принципов 
во внутренних актах организации, определяющих систему ее 
корпоративного управления.

Финансовая организация должна провести анализ своих 
внутренних документов на предмет соответствия вопросам 
устойчивого развития, и при необходимости обеспечить их 
актуализацию. Так, Банк России рекомендует участникам 
финансового рынка провести пересмотр стратегии деятель-
ности с учетом потенциального влияния климатических ри-
сков в долгосрочном периоде5.

ции	(Банке	России)»,	а	также	о	порядке	ведения	таких	баз»	(За-
регистрировано	в	Минюсте	России	21.03.2018	№	50438)	//	Вест-
ник	Банка	России,	2018.	–	13	апреля.	–	№	30-31.

3	 Информационное	письмо	Банка	России	от	16.12.2021	г.	№	ИН-
06-28/96	 «О	 рекомендациях	 по	 учету	 советом	 директоров	 пу-
бличного	акционерного	общества	ESG-факторов,	а	также	вопро-
сов	устойчивого	развития»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	22	
декабря.	–	№	90.

4	 Информационное	письмо	Банка	России	от	16.12.2021	г.	№	ИН-
06-28/96	 «О	 рекомендациях	 по	 учету	 советом	 директоров	 пу-
бличного	акционерного	общества	ESG-факторов,	а	также	вопро-
сов	устойчивого	развития»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	22	
декабря.	–	№	90.

5	 Информационное	письмо	Банка	России	от	17.08.2022	г.	№	ИН-
015-38/64	«Об	 учете	 климатических	рисков	 в	 деятельности	 от-
дельных	участников	финансового	рынка»	//	Вестник	Банка	Рос-
сии,	2021.	–	25	августа.	–	№	60.

К внутренним документам организации, в которых сто-
ит отразить ESG-факторы и вопросы устойчивого развития, 
относятся: кодекс корпоративного управления, кодекс дело-
вого поведения (этический кодекс), политика информацион-
ной безопасности, антикоррупционная политика, политики 
по вознаграждению, политики по управлению рисками и 
внутреннему контролю и другие.

2. Создание механизмов участия заинтересованных лиц в 
управлении и контроле в кредитной организации.

Достижение устойчивого развития относится к сфе-
ре взаимных интересов широкого круга лиц. Для ESG-
трансформации деятельности кредитной организации необ-
ходимо оценить запросы и ожидания различных категорий 
заинтересованных лиц, а также восприятие ими деятельно-
сти организации. 

В процессе выработки и реализации организацией кон-
кретных целей и задач, являющихся воплощением ЦУР, Банк 
России рекомендует осуществлять взаимодействие с широ-
ким кругом заинтересованных лиц, куда входят акционеры и 
инвесторы, потребители, деловые партнеры, работники, ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, на-
учное и экспертное сообщество, общественные организации, 
средства массовой информации и другие6. 

3. Преобразование системы управления и контроля в органи-
зации для обеспечения полноценного учета ESG-факторов.

Каждая кредитная организация выстраивает свою систе-
му корпоративного управления, специфика которой зависит 
от организационно-правовой формы организации (акцио-
нерное общество или общество с ограниченной ответствен-
ностью), степени влияния акционеров (участников) на ее 
деятельность, процесс принятия управленческих решений и 
других факторов. 

Интеграция учета ESG-факторов и вопросов устойчиво-
го развития в систему корпоративного управления финансо-
вой организации требует системного и последовательного 
подхода со стороны всех органов управления, но наиболее 
активное участие должен принимать совет директоров7. 

При интеграции финансовыми организациями учета 
ESG-факторов в структуру корпоративного управления, не-
обходимо установить четкие и прозрачные корпоративные 
процедуры и должностные обязанности управляющего пер-
сонала, комитетов, рядовых сотрудников в рамках действую-
щих бизнес-процессов, учитывать ESG в функциях внутрен-
него контроля [2, с. 34].

В крупных компаниях при совете директоров реко-
мендуется сформировать специализированный комитет 
по устойчивому развитию. При отсутствии такого комите-
та, компетенция комитетов при Совете директоров долж-
на быть дополнена конкретными полномочиями в области 
ESG-факторов и устойчивого развития. Также стоит отметить 
практику создания в организациях отдельного структурного 
подразделения или специального должностного лица (на-
пример, директор по устойчивому развитию), координирую-
щего вопросы в области устойчивого развития. Целесообраз-
ность такого подхода должна соизмеряться с масштабами и 
характером деятельности организации.

4. Обновление политики вознаграждения ключевых руково-
дящих лиц кредитной организации.

6	 Информационное	письмо	Банка	России	от	16.12.2021	г.	№	ИН-
06-28/96	 «О	 рекомендациях	 по	 учету	 советом	 директоров	 пу-
бличного	акционерного	общества	ESG-факторов,	а	также	вопро-
сов	устойчивого	развития»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	22	
декабря.	–	№	90.

7	 Информационное	письмо	Банка	России	от	16.12.2021	г.	№	ИН-
06-28/96	 «О	 рекомендациях	 по	 учету	 советом	 директоров	 пу-
бличного	акционерного	общества	ESG-факторов,	а	также	вопро-
сов	устойчивого	развития»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	22	
декабря.	–	№	90.
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Политика вознаграждения членов исполнительных 
органов и ключевых работников организации должна быть 
ориентирована на достижение долгосрочных целей и задач 
(создание долгосрочной стоимости), а также включить в себя 
критерии оценки достижения целей и задач по учету ESG-
факторов и вопросов устойчивого развития.

5. Организация управления ESG-рисками.
Учитывая роль и глобальные последствия изменений, 

происходящих в социальной и экологической сферах, а так-
же их влияние на мировую экономику, участникам финан-
сового рынка рекомендуется отдельное внимание уделять 
управлению ESG-рисками8.  Принимая во внимание скорость 
климатических, политических и социальных изменений ор-
ганизации рекомендуется на постоянной основе пересматри-
вать и обновлять свои методы и процедуры по идентифика-
ции, оценке и управлению ESG-рисками.

Организация может выработать свой подход к класси-
фикации и оценке рисков, или использовать стандарты и 
принципы международных организаций или инвестицион-
ные ESG-бенчмарки.

В рамках управления рисками организации следует оп-
тимизировать состав и структуру портфеля активов и инве-
стиционного портфеля, отказываясь от тех активов, которые 
могут нести ESG-риски. 

6. Раскрытие нефинансовой информации в кредитной орга-
низации.

Обязанность организаций-эмитентов ценных бумаг по 
раскрытию информации предусмотрена Положением Банка 
России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Большая часть 
предусмотренной к раскрытию информации связана с кор-
поративным управлением. Раскрытию подлежат проспект 
ценных бумаг, отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг, 
годовой отчет акционерного общества, ряд внутренних до-
кументы акционерного общества, а также сведения о суще-
ственных фактах. Данный акт имеет своей целью обеспечить 
информационную прозрачность среди эмитентов ценных 
бумаг. Вместе с тем указанное Положение, а также иные нор-
мативно-правовые акты не предусматривает обязательного 
раскрытия информации в области устойчивого развития (не-
финансовой информации). Банк России рекомендует орга-
низациям самостоятельно определять перечень и объем ин-
формации, подлежащей раскрытию, в целях достоверного и 
полного отражения влияния организации на окружающую 
среду и социальную сферу (п. 288 Кодекса корпоративного 
управления)9.

Банк России обращает внимание на ценность раскры-
тия релевантной, полезной и существенной нефинансовой 
информации об учете организацией ESG-факторов и вли-
янии хозяйствующего субъекта на окружающую среду, со-
циальную сферу и экономику10. Нефинансовая информация 
должна раскрываться ясно, доступно и целостно и позволять 
сформировать общую картину об деятельности организа-
ции. 

7. Организация эффективного контроля в кредитной орга-
низации.

8	 Информационное	письмо	Банка	России	от	12.07.2021	г.	№	ИН-
06-28/49	«О	рекомендациях	по	раскрытию	публичными	акцио-
нерными	обществами	нефинансовой	информации,	 связанной	с	
деятельностью	таких	обществ»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	
19	июля.	–	№	48.

9	 Письмо	Банка	России	от	10.04.2014	г.	№	06-52/2463	«О	Кодексе	
корпоративного	управления»	//	Вестник	Банка	России,	2014.	–	
18	апреля.	–	№	40.

10 Информационное	письмо	Банка	России	от	12.07.2021	г.	№	ИН-
06-28/49	«О	рекомендациях	по	раскрытию	публичными	акцио-
нерными	обществами	нефинансовой	информации,	 связанной	с	
деятельностью	таких	обществ»	//	Вестник	Банка	России,	2021.	–	
19	июля.	–	№	48.

Совет директоров должен осуществлять периодический 
контроль за реализацией добровольно принятых на себя ор-
ганизацией целей и задач по учету ESG-факторов и вопросов 
устойчивого развития, а также выявлять степень реализации 
внутренних политик и регламентов в указанной области. 

Исполнительные органы кредитной организации, а так-
же подразделения, ответственные за внутренний контроль и 
аудит должны оперативно информировать совет директоров 
о существенных событиях, связанных с реализацией ESG-
рисков.

Вышеперечисленные ориентиры в совокупности от-
ражают смену существующей экономической парадигмы, 
а именно: переход от создания прибыли с краткосрочным 
горизонтом планирования для инвесторов и собственников 
бизнеса к созданию долгосрочной стоимости для всех заин-
тересованных лиц.

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня обще-
ство проявляет повышенное внимание к участию кредитных 
организаций в достижении общественно-полезных целей. 
Это обуславливает необходимость трансформации как эко-
номической деятельности организации, так и системы ее 
управления. 

Процесс внедрения ESG-факторов и вопросов устойчи-
вого развития в деятельность кредитной организации дол-
жен основываться на эффективной системе корпоративного 
управления. Кредитной организации следует закрепить в 
своих внутренних документах цели, задачи и ключевые на-
правления, связанные с ESG-факторами и вопросами устой-
чивого развития. Важным этапом в переходе к социально и 
экологически ответственному ведению бизнеса является под-
готовка нефинансовой отчетности. 

Польза от внедрения целей устойчивого развития и уче-
та ESG-факторов наблюдается в долгосрочной перспективе и 
при подкреплении таких шагов эффективными механизма-
ми их внедрения. 
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Установление особого правового режима для самоза-
нятых лиц в Российской Федерации стало принципиально 
новым явлением для отечественной правовой системы. Вме-
сте с тем, следует признать, что правовой статус самозанятых 
отличается наличием заметных пробелов и недостатков, ос-
ложняющих его отграничение от правового статуса индиви-
дуального предпринимателя. Термин «самозанятое лицо» 
широко употребляется как в официальных источниках, так 
и среди населения страны. При этом сам термин законода-
тельством не трактуется единообразным образом. С позиции 
налогового законодательства самозанятые граждане все-таки 
различаются от индивидуальных предпринимателей, так как 
они лично осуществляют свою трудовую деятельность. Ин-
дивидуальный предприниматель же имеет право нанимать 
по трудовому договору работников, которые выполняют ра-
боту по указанию индивидуального предпринимателя.

Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. 
№ 98-р [3] образована патентная система налогообложения 
для самозанятых лиц. В патенте обозначен срок возможно-
го осуществления деятельности. На этот срок лицо, приоб-
ретшее патент, становится самозанятым. По истечении сро-
ка действия патента статус самозанятого лица устраняется. 
Существует возможность продления срока осуществления 
деятельности по патенту и лицо опять становится самозаня-
тым. Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК 
РФ) [2] характеризует самозанятое лицо, прежде всего, как 
физическое лицо. Это пересекается с главой 3 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], где пред-
усмотрены положения о возможности ведения отдельных 
видов предпринимательской деятельности гражданами без 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Однако гражданское законодательство 

отграничивает индивидуальных предпринимателей от само-
занятых. Самозанятые получают доход от личного выпол-
нения работ и использования личного имущества. При осу-
ществлении деятельности не должны привлекаться третьи 
лица и с ними не должны заключаться трудовые договоры. 
Сами самозанятые не могут заключать трудовой договор на 
выполнение работ.

Таким образом, законодатель напрямую не перечислил 
виды деятельности самозанятых, а указал виды деятельно-
сти, выполнение которых не попадает под действие закона. 
То есть, если гражданин выполняет какую-либо работу, не 
входящую в предложенный перечень, то он может считать-
ся самозанятым, если конечно пройдет процедуры получе-
ния статуса самозанятого. Самозанятый не платит страховых 
взносов, хотя сохраняет право на медицинское обслуживание 
[5, с. 80].

Значимой обязанностью самозанятых граждан является 
выдача чека своим клиентам. Именно чек является основани-
ем для начисления налога, который автоматически считается 
в ФНС России, а самозанятый видит его в приложении «Мой 
налог». Чек является документом, который подтверждает 
факт взаимодействия клиента с самозанятым гражданином. 
Что касается налоговых проверок, то ФНС России официаль-
но ввела запрет на сплошные проверки самозанятых. Улуч-
шая законодательство, регламентирующее правовой статус 
рассматриваемого субъекта предпринимательской деятель-
ности, государство упорядочивает и другие гражданско-пра-
вовые отношения, способствуя тем самым более эффектив-
ной реализации прав и выполнения прописанных в законе 
обязанностей субъектами предпринимательской деятельно-
сти, что в свою очередь, способствует повышению эффектив-
ности экономики в целом. Однако ни в теории гражданского 
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права, ни в гражданском законодательстве нет единого и си-
стематизированного подхода к понятию гражданско-право-
вого статуса индивидуального предпринимателя и его эле-
ментов.

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует 
легально закрепленное понятие «индивидуальный пред-
приниматель». Это порождает разночтения его трактовки 
законодательными органами и правоприменителями. Так-
же индивидуальные предприниматели сегодня не обладают 
самостоятельной правосубъектностью. Их статус, с одной 
стороны, приравнивается к физическим лицам, в других 
случаях – к юридическим лицам. Правовой статус лица, за-
нимающегося индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью, имеет двойственный характер – с одной стороны 
индивидуальный предприниматель имеет правовой статус 
физического лица, с другой стороны, является субъектом 
предпринимательских отношений. Приравнивание статуса 
индивидуальных предпринимателей к статусу коммерче-
ских организаций обусловлен тем, что в действующем граж-
данском законодательстве наблюдается дефицит норм, ре-
гламентирующих индивидуальную предпринимательскую 
деятельность.

На сегодняшний день правовая регламентация правово-
го статуса и правосубъектности индивидуального предпри-
нимателя является недостаточной и требует дальнейшего 
совершенствования. Это доказывает тот факт, что на сегод-
няшний день в гражданском законодательстве отсутствует 
легальное закрепление термина «индивидуальный предпри-
ниматель». Права и обязанности индивидуальных предпри-
нимателей, которыми они наделяются в рамках своего граж-
данско-правового статуса, носят специальный характер. Их 
объем выходит за рамки стандартных прав и обязанностей, 
наделяемых физическими лицами для участия в граждан-
ских правоотношениях.

Общие гражданские права, присущие всем индивиду-
альным предпринимателям, следующие:

– право свободно применять свои личные способности и 
использовать свое имущество в предпринимательских целях.

Следует отметить, что материальная ценность имуще-
ства, используемого для целей предпринимательства, а так-
же объем правомочий в отношении него, зачастую являются 
более широкими у предпринимателей, чем объем имуще-
ственных правомочий у обычных физических лиц. Мате-
риальными активами индивидуального предпринимателя 
нередко могут быть средства производства, участки земли, 
различные имущественные комплексы. 

– в трудовой деятельности лицо, осуществляющее инди-
видуальную предпринимательскую деятельность, обладает 
правом найма работников по собственному усмотрению, т.е. 
выступает как работодатель.

– право свободно заключать гражданско-правовые дого-
воры с контрагентами;

– право осуществлять не запрещенную законом коммер-
ческую деятельность с целью извлечения прибыли, что зако-
нодательством запрещено обычным физическим лицам.

Рассматривая административные права и обязанности 
индивидуальных предпринимателей, необходимо упомя-
нуть об имеющихся проблемах в этой области, которые на 
сегодняшний день не урегулированы на законодательном 
уровне. Во-первых, это отсутствие единой терминологии в 
законодательных актах, посвященных специфике различных 
видов прав индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, 
обязанности индивидуальных предпринимателей в области 
государственного управления четко не урегулированы в од-
ном конкретном законодательном акте, а разбросаны по раз-
личным нормативным предписаниям, обладающим разной 
юридической силой и содержащимися в различных отрас-
лях права. И, в-третьих, юридические ограничения общих 
и специальных прав индивидуального предпринимателя не 
имеют систематизации.

Вышеизложенное позволяет увидеть ситуацию, при ко-
торой в одних случаях правоограничения устанавливаются 
законом, а в других – подзаконными нормативно-правовы-
ми актами, установленными для определенных видов пред-

принимательской деятельности, что создает трудности и за-
путанность правоприменительной практики, особенно для 
индивидуального предпринимателя, как правило, не имею-
щего юридического образования.

Меры гражданско-правовой ответственности самоза-
нятых и защиты граждан, занимающихся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью, основываются, 
с одной стороны, на общепринятых гражданско-правовых 
положениях об ответственности и защите, с другой сто-
роны, законодатель принимает во внимание некоторые 
особенности, присущие правовой регламентации дея-
тельности индивидуальных предпринимателей. Инди-
видуальный предприниматель, не выполнивший или не-
надлежаще исполнивший взятое на себя обязательство, 
подлежит гражданско-правовой ответственности, если 
не сможет доказать, что не мог выполнить в полной мере 
взятое на себя обязательство из-за воздействия обстоя-
тельств непреодолимой силы (например, когда отсутству-
ют необходимые товары или материальные средства (п. 
1-3 ст. 401 ГК РФ)). 

Полагаем, что ограниченная ответственность граждан, 
занимающихся индивидуальной предпринимательской де-
ятельностью, вполне обоснована, так как в таких случаях 
накладываются довольно большие риски. Ответственность 
индивидуальных предпринимателей за причиненный де-
ликтный вред установлен главами 25 и 59 ГК РФ. К мерам вне-
договорной ответственности относятся: возмещение убытков, 
взыскание процентов, а также компенсация морального вре-
да. Требуется расширение содержания правового статуса 
самозанятых, а также предоставление аналогичного перечня 
социальных гарантий, которые предусмотрены для индиви-
дуальных предпринимателей [4, с. 43].

Исходя из вышеизложенного, представляется необ-
ходимым сделать следующие выводы. Ключевой пробле-
мой разграничения правовых статусов индивидуального 
предпринимателя и самозанятого является отсутствие 
надлежащего понимания природы коммерческой деятель-
ности самозанятых лиц, которая носит преимущественно 
предпринимательский характер. В реальности налоговый 
режим самозанятых является установление дополнитель-
ных ограничений на ведение предпринимательской дея-
тельности. Перспективным направлением совершенство-
вания статуса самозанятых является закрепление за ними 
обязанностей по уплате социальных страховых взносов и 
устранение лимитов на получаемый доход, что позволит 
сблизить данный налоговый режим с упрощенной систе-
мой налогообложения.
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В условиях рыночного механизма управление эконо-
микой является одной из важнейших функций государ-
ства. Государство обеспечивает правовую основу решений, 
принимаемых в сфере управления экономикой, защища-
ет национальные экономические интересы, гарантирует 
свободу экономического процесса, экономическую конку-
ренцию и создает благоприятные условия для предприни-
мательской деятельности. Общественные отношения, воз-
никающие при вмешательстве государственной власти в 
осуществление предпринимательской деятельности в дан-
ной сфере, составляют предмет правового регулирования 
этой подотрасли.

Государственное управление непосредственно связано 
как с юридическими, так и с физическими лицами и предпо-
лагает наличие определенных принципов общения с ними.

В условиях рыночной экономики в силу ее особенностей 
происходит трансформация функций государства и органов 
государственного управления. Необходимость государствен-
ного вмешательства в экономику, а также в предпринима-
тельскую деятельность прежде всего обусловлена обостре-
нием тех экономических и социальных проблем, которые не 
могут быть решены самопроизвольно на основании частной 
собственности. В то же время существуют такие сферы пред-
принимательской деятельности, которые не могут эффектив-
но функционировать без регулирования и поддержки со сто-
роны государства. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

некоторые сферы деятельности находятся вне досягаемости 
рыночных механизмов.

Задача участия государства в управлении экономикой 
должна заключаться в соразмерной защите как интересов 
хозяйствующих субъектов, так и общественных интересов. 
Общественные интересы заметны, например, когда рамки 
потребления имеют достаточно широкий охват. Это, в част-
ности, касается тех товаров и услуг, которыми могут пользо-
ваться все члены общества, независимо от того, заплатил ли 
отдельный член общества за их использование или нет. 

Рынок не в состоянии производить “общественные бла-
га”, потому что очень сложно измерить “полезность”, полу-
чаемую каждым членом общества при потреблении “обще-
ственного блага”. Соответственно невозможно установить, 
сколько должен платить каждый человек за пользование 
“общественным благом” [3, с. 187]. Очевидно, что государство 
должно взять на себя их производство, поддерживать и регу-
лировать этот бизнес-процесс и организовывать их совмест-
ную с гражданами оплату. Трансформация функций органов 
государственного управления сузила рамки применения та-
ких предыдущих функций, как государственное планирова-
ние и ценообразование.

В настоящее время они реализуются государственными 
органами настолько, насколько это касается результатов го-
сударственной экономической деятельности, за исключени-
ем сферы общественных услуг, где тариф устанавливается по 
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согласованию с Комиссией по регулированию общественных 
услуг. 

В условиях новой экономической системы применяются 
следующие функции: а) создание правовой основы экономи-
ческой деятельности; б) регулирование антимонопольной 
деятельности; в) ведение политики макроэкономической 
стабилизации; г) регулирование распределения ресурсов; д) 
перераспределение доходов; е) расширение полномочий и 
рамок деятельности государства как субъекта имуществен-
ных отношений.

Сегодня, параллельно с укреплением рыночных отно-
шений, государство получило право осуществлять совершен-
но новые функции. Это:

1) разработка и реализация программ стратегии разви-
тия отрасли и целевых комплексных программ; 

2) расширение объемов производства товаров и новых 
видов продукции;

3) нормативно-правовое регулирование экономических 
отношений;

4) продвижение инвестиций;
5) создание благоприятной конкурентной среды в дан-

ной сфере.
Современные стандарты государственного управления 

экономикой и их эволюция обусловлены многогранными 
процессами изменения социально-экономических и полити-
ческих систем.

В современных условиях государство призвано осущест-
влять такую экономическую и социально-культурную поли-
тику, которая отражает различные общественные интересы.

Регулирование рынка без вмешательства государства 
может сопровождаться такими стихийными процессами, 
вредоносное воздействие которых может иметь разруши-
тельные последствия для экономики.

Государство не против рыночной экономики. Оно об-
ладает значительными способствующими эффективному 
развитию экономики возможностями, которые призваны 
предотвращать негативные последствия монополии, особен-
но естественной монополии, а также в других необходимых 
случаях вводить те или иные ограничения и устанавливать 
соответствующие режимы хозяйствования. 

Посредством методов публично-правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности государство осу-
ществляет защиту интересов собственных хозяйствующих 
субъектов и внутреннего рынка от внешних экономических 
вторжений, что с таким же успехом не могут делать хозяй-
ствующие субъекты.

При анализе механизма государственного управления 
экономикой, исходя из отраслевой и межотраслевой струк-
туры, не следует противопоставлять друг другу два основных 
метода – метод “управления” и метод “регулирования”.

Практическая реализация метода государственного 
управления экономикой с юридической точки зрения носит 
регулятивный характер. Административно-командное регу-
лирование государственного управления экономикой, как 
метод управления, следует рассматривать как комплекс пра-
вовых методов и приемов, совокупность свободы и порядка, 
законности и творчества, субъективности и объективности, 
целесообразности и эффективности. 

Регулирование – это комплексные действия хозяйствую-
щих субъектов и процесса управления рынком. Это неотъем-
лемая часть управления.

Государственное регулирование рынка и предпринима-
тельства можно рассматривать в широком и узком смыслах. 

В широком смысле это правовое регулирование государ-
ством общественных отношений, возникающих в результате 
предпринимательской деятельности в сфере экономики. С 
этой точки зрения его субъектами являются законодатель-
ные и исполнительные органы государственной власти, а так-
же юридические и физические лица, частные предпринима-
тели и граждане. 

В узком смысле государственное регулирование в сфере 
экономики является одним из функциональных методов го-
сударственного управления хозяйствующими субъектами. В 
настоящее время эта функция имеет весьма важное значение 
в регулировании предпринимательской деятельности.

Каждый орган исполнительной власти осуществляет 
государственное управление предприятием, в структуре ко-
торого в большей или меньшей степени представлены эле-
менты государственного регулирования в этой сфере: закон, 
государственная регистрация хозяйствующих субъектов или 
выдача лицензий.

В целях формирования устойчивой системы управления 
в сфере государственного управления экономикой большое 
значение придается установлению государственного контро-
ля и финансовой дисциплины.

Одним из важнейших методов управления экономи-
кой является контроль. Он является неотъемлемой частью 
системы управления и направлен на выявление наруше-
ний законности и отклонений от установленных критериев. 
Общественный контроль направлен на контролирование 
эффективности экономической и финансовой деятельно-
сти и способов экономии материальных ресурсов. Это дает 
возможность принимать руководящие меры, разоблачать 
виновных в коррупции и взяточничестве в сфере экономики 
и привлекать виновных к ответственности, получать компен-
сацию за причиненный ущерб, а также принимать меры для 
предотвращения или сокращения подобных нарушений.

Наиболее широким направлением государствен-
ного вмешательства в публично-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности является организация 
контроля и надзора, учет и проверка товарно-материаль-
ных ценностей. Для понимания особенностей публично-
правового регулирования подотрасли особое практическое 
значение имеет разделение содержания понятий “контроль” 
и “надзор”.

Контроль и надзор рассматриваются в юриспруденции 
как государственный метод осуществления деятельности 
государственных органов. Хотя эти термины в сфере произ-
водственно-экономической деятельности государства носят 
общий характер, тем не менее они различаются по своему 
целевому характеру.

Контроль – это более широкая и объемная деятельность, 
осуществляемая вышестоящими органами в отношении ни-
жестоящих органов, инфраструктурных подразделений и их 
должностных лиц для реализации выдвинутых последними 
экономических задач. Контроль направлен на обеспечение 
законности, предупреждение нарушений товарного произ-
водства, финансовой дисциплины, применение мер государ-
ственного принуждения к виновным лицам. Одной из осо-
бенностей контроля является то, что он включает в себя те 
процессы осуществления полномочий отраслевых органов 
управления, которые направлены на обеспечение законно-
сти деятельности субъектов одной системы, организационно 
подчиненных данному органу.

Правовая особенность надзора заключается в том, что 
исключается возможность подчинения одного из участников 
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деятельности другому участнику, чего нельзя утверждать в 
случае контроля.

Контроль и надзор – это методы осуществления ис-
полнительной и распорядительной деятельности органов 
государственного управления. Целью является обеспечение 
законности деятельности хозяйствующих субъектов в сфере 
материального производства.

Посредством контроля устанавливается, какая деятель-
ность государственных органов, органов местного само-
управления, организаций, их должностных лиц и граждан 
осуществляется с нарушением требований финансовых, на-
логовых, бюджетных, банковских и иных правовых актов в 
ходе распределения, перераспределения и перемещения то-
варно-материальных ценностей в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Контроль по своему содержанию является государствен-
ным методом и осуществляется от имени государства посред-
ством применения государственно-властного принуждения. 

В Республике Армения государственный контроль осу-
ществляется всеми органами государственной власти, реали-
зующими свою деятельность в сфере контроля на основании 
конституционного принципа разделения законодательной, 
исполнительной и суденой власти.

Что касается специальных контрольных и надзорных 
органов, то последние могут осуществлять контроль за спе-
циализированной деятельностью в отрасли производства, 
промышленности, сельского хозяйства и в конкретных межо-
траслевых областях.

Например, орган управления, обладающий особой 
компетенцией, может осуществлять налоговый контроль 
за деятельностью организационно не подчиняющегося ему 
отраслевого органа управления, подведомственных ему 
юридических лиц, а также за деятельностью организаций, 
координируя и регулируя их самые различные производ-
ственно-экономические сферы. 

Контроль включает также те процессы реализации 
полномочий отраслевого органа управления, которые 
направлены на поддержание законности деятельности 
субъектов одной системы, организационно подчиненных 
данному органу. Предметом внутреннего подведомствен-
ного контроля могут быть все направления деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
гражданских лиц. 

На практике контроль осуществляется разными спосо-
бами, в чем и выражается сущность контроля.

Цель государственного контроля – добиться того, что-
бы исполнение финансовых, бюджетных, банковских и на-
логовых обязательств всех подконтрольных организаций, их 
должностных лиц и граждан не только соответствовало тре-
бованиям правовых актов, но и по своей сути было целена-
правленным и эффективным.

Государственный контроль включает в себя элементы, 
которые используются для разных целей. Речь идет о про-
верке исполнения, об исполнении поручений, инструкций, 
иных требований, предъявляемых вышестоящим налоговым 
органом [2, с. 287].

Проверка движения (передвижения) производства ма-
териальных благ, выполнение обязательств по реализации 
являются теми элементами государственного контроля, кото-
рые ежедневно в ходе оперативного управления обеспечива-
ют организацию процесса перемещения товарно-материаль-
ных ценностей и своевременное и надлежащее исполнение 
заданий. То есть проверка исполнения приводит к оценке 

фактического состояния исполнения решений, поручений, 
заданий государственных органов.

Надзор, так же как и контроль, считается составной ча-
стью государственного управления, средством обеспечения и 
поддержания законности и дисциплины. 

В зависимости от состава контролирующих субъектов 
контрольную (надзорную) деятельность можно отнести к 
общему административному контролю. Причем налоговому 
надзору как виду административного надзора сегодня при-
дается особое значение.

Как при административном, так и при налоговом над-
зоре, как отмечалось, исключается возможность подчинения 
одного из участников данной деятельности (государственно-
го органа) другому участнику, чего нельзя утверждать при 
осуществлении контроля. Налоговый надзор – это метод обе-
спечения законности, который осуществляется за деятельно-
стью организационно не подчиненных физических и юри-
дических лиц в целях обеспечения и соблюдения правил, 
закрепленных в налоговых правовых актах.

Помимо финансирования иных государственных нужд 
по текущим, среднесрочным и долгосрочным программам, 
связанным с осуществляемыми в настоящее время в Респу-
блики Армения экономическими реформами, в качестве 
новых форм государственной поддержки предприниматель-
ской деятельности действующее экономическое законода-
тельство устанавливает также меры по оказанию финансовой 
помощи тем хозяйствующим субъектам и отраслям, деятель-
ность которых, с одной стороны, является жизненной необ-
ходимостью для удовлетворения общественных интересов, 
а с другой стороны, осуществление предпринимательской 
деятельности невозможно без предоставления финансовых 
средств. Финансовая помощь оказывается путем финансиро-
вания определенных расходов организации или отрасли, что 
осуществляется путем предоставления дотаций, субсидий, 
субвенций как муниципалитетам, так и отдельным хозяй-
ствующим субъектам. В целях обеспечения гармоничного 
развития муниципалитетов, юридических лиц и иных хо-
зяйствующих субъектов расходы государственного бюджета 
касательно бюджетов муниципалитетов предусматриваются 
по принципу финансового выравнивания, что подразумева-
ет безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных 
средств для покрытия текущих расходов муниципалитетов в 
виде дотаций финансового выравнивания.

Муниципалитет, как особое юридическое лицо, нельзя 
обязать направить выделенные по принципу финансового 
выравнивания финансовые средства на осуществление кон-
кретных расходов.

Общая сумма дотаций (включая размер компенсации, 
предоставленной государством муниципалитетам в данном 
году в соответствии со статьей 67 Закона РА “О местном само-
управлении”), выделенных из государственного бюджета му-
ниципалитетам по принципу финансового выравнивания, 
исчисляется на основе не менее чем 4 процентов от совокуп-
ности фактических доходов бюджета Республики Армения 
во втором бюджетном году, предшествующем данному году. 

Порядок исчисления и выделения бюджетам муници-
палитетов дотаций по принципу финансового выравнивания 
устанавливается законом.

К расходам государственного бюджета также могут быть 
отнесены выделяемые бюджету муниципалитетов:

а) иные дотации – денежные средства, выделяемые в 
целях обеспечения финансирования текущих расходов му-
ниципального бюджета, не связанные с реализацией каких-
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либо целевых расходов (программ), предоставляемые на без-
возмездной и безвозвратной основе;

б) субвенции – денежные средства, предоставляемые 
на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществле-
ние конкретных целевых расходов (программ), реализуемых 
муниципалитетом. Правительство Республики Армения 
вправе взыскать с муниципалитета выделенную ему из госу-
дарственного бюджета сумму субвенции, потраченную не-
целевым образом. Субвенции предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Республики Армения.

Субвенция, в отличие от дотации, должна иметь строго 
целевое назначение и быть использована в течение установ-
ленного срока.

По своей экономической направленности субвенции 
могут быть текущими и инвестиционными. Текущие субвен-
ции, выделяемые из бюджета, предусмотрены для выравни-
вания за счет бюджетов административно-территориальных 
субъектов условий финансирования закрепленных за ними 
общегосударственных социальных расходов.

Субвенционное финансирование экономической де-
ятельности осуществляется для финансирования инвести-
ционных затрат, а также иных расходов, направленных на 
осуществление расширенного воспроизводства, путем пре-
доставления субвенций. Субвенции предоставляются только 
на инвестиционные программы или проекты, прошедшие 
проверку. Субвенционное финансирование осуществляется 
за счет долевого участия государственного и местных бюдже-
тов. Основанием обязательства выплаты субвенции является 
закон об утверждении бюджета, а также договор, заключен-
ный между органом, предоставившим субвенцию, и полу-
чателем. От имени Республики выступает Министерство фи-
нансов. 

В договоре о предоставлении субвенции должны быть 
указаны ее цель, объем, получатель, порядок и условия 
предоставления. Орган, предоставивший субвенцию, впра-
ве контролировать ее использование. Получатель субвенции 
обязан отчитаться о расходовании субвенции в течение од-
ного месяца после утверждения соответствующего отчета об 
исполнении бюджета.

Своевременно неиспользованная субвенция или субвен-
ция, использованная не по назначению, должна быть возвра-
щена предоставившему ее органу. В случае нарушения по-
рядка выделения или использования субвенции выделение 
прекращается.

Возвращаясь к субсидированию государственной под-
держки предпринимательской деятельности как виду бюд-
жетного финансирования, отметим, что субсидия – это сум-
ма, выделяемая из государственного бюджета на условиях 
долевого финансирования определенных целевых расходов 
на уровнях бюджетной системы.

Виды государственного финансирования предприни-
мательской деятельности в виде поддержки хозяйствующих 
субъектов установлены Законом РА “О бюджетной системе”. 
Здесь впервые были закреплены такие новые финансово-пра-
вовые категории, как “бюджетный кредит”, “бюджетные ссу-
ды”, а также “бюджетные гарантии”, которые свидетельству-
ют о новых правотворческих полномочиях законодательной 
и исполнительной властей Республики и которые на прак-
тике направлены на укрепление бюджетной системы. Они 
являются экономической гарантией обеспечения осущест-
вления народовластия (местного самоуправления) [1, с. 252].

Согласно действующему законодательству бюджетные 
кредиты – средства, выделяемые в денежном выражении из 

государственного бюджета муниципалитетам и бюджету го-
рода Еревана, юридическим и физическим лицам, а также 
иностранным государствам и международным организаци-
ям на принципах возвратности, срочности, оценочности и 
платности.

По смыслу настоящего Закона бюджетными кредитами 
считаются также: 

а) операции по переоформлению неналоговых обяза-
тельств (передача долга) какого-либо юридического лица в 
отношении государственного бюджета на другое юридиче-
ское лицо вследствие регулирования взаимных обязательств 
нескольких юридических лиц в рамках какой-либо програм-
мы, утвержденной Правительством;

б) регрессы, возникающие при выплате бюджетной га-
рантии;

в) предоставляемые государством в товарном выраже-
нии кредиты, погашаемые получателем кредита в денежном 
выражении по кредитному договору (в размере суммы, по-
гашаемой в денежном выражении)1.

Бюджетные ссуды – средства, выделяемые в денежном 
выражении из государственного бюджета и бюджетов му-
ниципалитетов муниципалитету, а также бюджету города 
Еревана в целях финансирования отдельных программ или 
расходов на принципах возвратности, оценочности и срочно-
сти без принципа платности. Муниципалитетам бюджетные 
ссуды выделяются с продолжительностью не более шести ме-
сяцев и подлежат возврату указанными ссудополучателями в 
том же бюджетном году.

Бюджетная гарантия – обязательство, гарантирующее 
надлежащее исполнение долговых обязательств муниципа-
литета, юридических и физических лиц, а также иностранно-
го государства, международной организации за счет средств 
государственного бюджета в отношении лица, получившего 
бюджетную гарантию.

Суммы, обусловленные неисполнением гарантирован-
ных долговых обязательств, выплачиваются за счет средств 
резервного фонда, предусмотренного государственным бюд-
жетом, и отражаются отдельной строкой.

Бюджетная гарантия (гарантийное письмо) составляет-
ся в форме отдельного документа и подписывается руководи-
телем государственного уполномоченного органа по управ-
лению государственными финансами или лицом, временно 
исполняющим его должностные обязанности. Положения о 
гарантии (гарантийном письме), предусмотренные в других 
письменных сделках, не имеют правовой силы, за исключе-
нием положений, установленных международными догово-
рами Республики Армения.

Порядок выдачи бюджетных гарантий устанавливает 
Правительство в соответствии с Законом о бюджетной систе-
ме. За предоставление бюджетных гарантий (гарантийных 
писем) в пользу государственного бюджета может взиматься 
плата. 

Общая сумма гарантируемых в данном бюджетном году 
обязательств (за исключением гарантий, предусмотренных 
международными договорами, заключенными от имени Ре-
спублики Армения) не может превышать 10 процентов на-
логовых доходов государственного бюджета за предшествую-
щий бюджетный год.

При выплате гарантий у Республики Армения возника-
ет право регресса. 

1	 См.:	Закон	РА	“О	бюджетной	системе”	(пункт	1	статьи	10).
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Из анализа законодательных актов публично-правового 
регулирования предпринимательской деятельности Респу-
блики Армения становится очевидным, что государствен-
ное финансирование предоставляется на государственные 
нужды гражданского общества, индивидуальных предпри-
нимателей, а также юридических лиц. Финансирование реа-
лизации товаров, выполнения работ и предоставления услуг 
осуществляется за счет средств государственного бюджета. 
Финансирование осуществляется Министерством финансов 
Республики Армения путем перечисления соответствующих 
средств на банковские счета.

Производство товарно-материальной продукции, необ-
ходимой для обеспечения реализации как государственных 
целевых, так и межгосударственных программ Правитель-
ства РА, удовлетворение иных общественных потребностей, 
а также правительственные программы финансируются за 
счет средств государственного бюджета.

При утверждении государственного бюджета Прави-
тельство представляет Национальному Собранию перечень 
государственных и межгосударственных целевых программ 
на утверждение.

На практике обеспечение государственных нужд осу-
ществляется в соответствии с положениями государственного 
договора, установленного статьей 541 Гражданского кодекса 
РА. Данные договоры заключают государственные заказчи-
ки с гражданами, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами для обеспечения государственных 
нужд. В статье 540 Гражданского кодекса РА установлено, 
что государственными нуждами признаются определяемые 
в установленном законом порядке потребности Республики 
Армения, оплачиваемые за счет средств государственного 
бюджета. Государственные договора заключаются на кон-
курсной основе.

Порядок организации и проведения конкурса для удов-
летворения государственных нужд, подведения его итогов, 
а также урегулирования разногласий устанавливается Зако-
ном Республики Армения “О закупках”2. Закон предусма-
тривает открытый и закрытый конкурсы. Закупки осущест-
вляются посредством открытого конкурса.

Закупки производятся при посредстве уполномоченно-
го органа или юридического лица, уполномоченного Пра-
вительством Республики Армения. С победителем конкурса 
заключается письменный договор в порядке, установленном 
Законом о закупках.

Самой объемной сферой финансовой поддержки и го-
сударственного регулирования предпринимательской дея-
тельности являются финансовые вложения и капитальное 
строительство. Финансирование экономики включает расхо-
ды на решение проблем во всех отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, недропользования, лесного хозяйства, 
всех видов транспорта и связи, торговли, жилищно-комму-
нального хозяйства, особенно социально-культурных про-
блем населения.

Объектами финансирования являются капитальные 
вложения, увеличение собственных оборотных средств, ме-
роприятия по организации хозяйства, формирование ре-
зервов и др. Главное место среди них занимают капитальные 
вложения, которые главным образом осуществляются в сфе-
ре экономики.

2	 Закон	Республики	армения	“О	закупках”	принят	5	июня	2000	г.	
См.:	Государственный	вестник	РА	2000/13(111),	22.06.00.

Целенаправленное и рациональное использование 
крупных средств, выделяемых на капитальные вложения, 
имеет огромное значение, так как одним из важнейших ус-
ловий высоких темпов воспроизводства и повышения благо-
состояния народа является постоянный рост капитальных 
вложений. Намечаются инвестиции в тяжелую промышлен-
ность, развитие которой является важнейшей предпосылкой 
создания материально-технической базы Республики, техни-
ческого прогресса, повышения обороноспособности страны, 
увеличения предметов потребления. Растут также капиталь-
ные вложения в сельское хозяйство и легкую промышлен-
ность.

Помимо финансирования оборотных средств капи-
тальных вложений, хозяйствующим субъектам из бюджеты 
выделяются средства для покрытия практических расходов 
(затраты на водные каналы, поддержание дорог, проведение 
ряда сельскохозяйственных мероприятий). На сегодняшний 
день крестьянским и коллективным крестьянским хозяй-
ствам выделяются средства на проведение полевых работ, 
строительство животноводческих комплексов, покрытие 
коммунальных расходов и т.д. 

Исследования публично-правового регулирования от-
ношений, возникающих в сфере создания материальных 
благ государства и хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность, свидетельствуют 
об эффективности хозяйственно-организационных функций 
Республики Армения как социального государства.
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taken by various States to counteract the pandemic did not fit into the “standard” legal situation of these countries, since they assumed the 
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Касательно функционирования особых правовых ре-
жимов мира в период пандемии необходимо сперва дать 
определение правовому режиму как таковому. В юридиче-
ской науке достаточное определение предлагает, С. С. Алек-
сеев, называя правовым режимом «порядок регулирования, 
выраженный в комплексе правовых средств, характеризу-
ющих особое сочетание взаимодействующих между собой 
дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и 
создающих особую направленность регулирования» [1, с. 
185]. Полагаю, что наиболее существенным здесь является 
то, что это правовой режим реализуется в определенных, 
законодательно установленных условиях, предполагающий 
начало функционирования иного правового порядка. 

К основным признакам правового режима можно от-
нести его обязательный характер и закрепление в норматив-
ных источников, наличие обоснованной цели его введения и 
условий выхода из него, специфический способ правового 
регулирования, системность и комплексность, а также соз-
дания новых условий для реализации правовых интересов 
его субъектов. Всякий правовой режим предполагает ис-
пользование определенных средств регулирования, кото-
рые могут либо ограничивать права субъектов, либо наобо-
рот – расширять их. [2, с. 28].

Как правило, государствам редко приходится приме-
нять особые правовые режимы. Того требует объективная 
необходимость, и кроме того, особые правовые режимы 
содержат в себе риск нарушения основных прав и свобод 
человека, поскольку зачастую имеет ограничительный ха-

рактер и меняет привычный конституционный порядок 
правового регулирования. Это может вызывать в обще-
стве социальные потрясения, и как правило, требуются 
весомые основания для их введения. Однако, обращаясь 
к фундаментальным положениям закона ряда мировых 
стран, мы обнаруживаем, что в них зачастую специфика 
организации правовых режимов прописана весьма ту-
манно и неясно. Иногда это можно объяснить отсутстви-
ем для того практической необходимости. К примеру, в 
Конституции Швеции практически не обнаруживается 
мест, уделенных правовому обеспечению особых право-
вых режимов, но и на протяжении последних веков у этой 
страны не было необходимости их вводить. Фактически, 
в Швеции наличествует особый правовый режим относи-
тельно случая войны, при других ситуациях он вовсе не 
допускается. Это тенденция является общей для многих 
государств, где иное правовое положение вводится лишь 
при случае войны. Конституции же других стран – на-
пример России и скандинавских стран, допускают «про-
межуточные» положения, подразумевающих введение 
чрезвычайных ситуаций, при которых реализуются опре-
деленные правовые ограничения, если это необходимо 
для продолжения существования самого государства и ее 
граждан. Кроме того, подобные правовые феномены есть 
и в странах, географическое расположение которых рас-
положено таких образом, что в них есть риск возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 
явлениями: вулканы, землетрясение, цунами. 
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Как правило, в юридической мировой практике вве-
дение чрезвычайных ситуаций, не связанных с военным 
положением, относится к вопросам, иерархично ниже 
конституционных. Это довольно парадоксально и выгля-
дит как упущение. Ведь особые правовые режимы меняют 
специфику всей системы права, зачастую затрагивая и те, 
которые гарантируются конституциями отдельных стран. 
Но при этом, чаще всего в конституциях это не содержится. 
Однако, мировой опыт пандемии показал, что специфика 
правого регулирования особых правовых режимов должна 
регулироваться на конституционном уровне. Следует пола-
гать, что в течение ближайшего времени соответствующими 
положениями дополняться Конституции множества стран.

Проблему введения особых правовых режимов мож-
но условно назвать проблемой «чрезвычайного права», и 
подобная терминология отражена в юридической науке. 
Развитие конституционных принципов всего мира пред-
полагает и развитие отношений между права человека в 
«нормальном» состоянии и в «чрезвычайном». Полагает-
ся, что принципы введения особых правовых режимов и 
само существование последних необходимо для того, что-
бы базовые права человека и гражданина обеспечивались 
еще большей охраной. Те правовые ограничения, которые 
вводятся в особых правовых режимах, являются таковыми 
лишь в той степени, в которой эти ограничения выступают 
как временной мерой для защиты более фундаментальных 
прав человека. В реальной пандемийной практике, это кон-
фликт между базовым правом человека на передвижение 
и правом на жизнь и здоровье [3, c. 16]. Это находит свое 
отражение в тезисах международных организаций, кото-
рые обосновывали необходимость введения ограничитель-
ных мер. К примеру, Европейский суд по правам человека 
утверждал, что особые правовые режимы необходимы для 
сохранения «жизни» нации, где безопасность всех граждан 
обеспечивается лишь тогда, когда обеспечена безопасность 
каждого отдельного гражданина. Исследователь особых 
правовых режимов Пчелинцев подтверждает, вопрос введе-
ния особых правовых режимов всегда выступает как вопрос 
соотношения «двух зол» [7, c. 85].

Кроме того, пандемия послужила стимулом для интен-
сификации юридического толкования сути посягательств 
на основные права и свободы граждан. Так, институты Со-
вета Европы сделали заявление, где отсутствие квалифи-
цированной медицинской помощи в отношении наиболее 
нуждающихся групп может отождествляться с «бесчеловеч-
ному и унижающему достоинство обращению» [6]. Есть ос-
нования полагать, что подобные юридические кейсы станут 
повсеместными в «постковидном» мире, поскольку панде-
мия показала необходимость более тонкого правого обеспе-
чения вопросов здравоохранения.

Особые правовые режимы различались от государства 
к государству. Мы можем говорить о двух типах функций 
особых правовых режимов, введённых различными страна-
ми мира в период пандемии: ограничительные и компен-
саторные. При этом эти функции правовыми режимами 
реализовывались всегда, однако в современности они при-
обрели особую специфику. К примеру, функция ограниче-
ния не имеет больше форму неукоснительного императива, 
и она не ограничивается запретами лишь на юридическом 
уровне. Наоборот, отдельные государства делают ограни-

чения условными, предоставляют возможность граждани-
ну самому их преодолеть при условии должной заботы о 
собственном здоровье, вводя различные сертификаты о вак-
цинации, qr-кодами и т.д. Компенсаторная функция реали-
зуется на материале государственных мер, призванных под-
держать пострадавшие от пандемии отрасли. Государство 
предоставляет субсидии, отсрочку от налоговых выплат и 
т.д., компенсируя тот ущерб, который нанесла пандемия 
различным отраслям.

Безусловно, особые правовые режимы, введённые раз-
личными странами мира в период пандемии – беспреце-
дентный феномен, не вписывающийся ни в их историче-
скую практику, ни в известные теоретические схемы. По 
сути, государства всего мира реализовывали правовые меры 
в экспериментальном режиме. Некоторые исследователи, 
изучая данную проблему, выделяют «экспериментальные 
правовые режимы» в особую категорию [5, c. 32]. Особые 
правовые режима всего мира имеют одно общее свойство – 
они синтезируют в себе обязательное и рекомендательное.

Важно также понимать, что у особых правовых режи-
мов, введённых в связи с пандемией, есть конкретно очерчен-
ная цель преодолеть последнюю. Как правило, правовым 
обеспечением «чрезвычайного» права в мировой практике 
занимались органы исполнительной власти в рамках их 
круга компетенций.

Тем самым, еще одной особенностью особых правовых 
режимов в период пандемии стала тенденция к увеличению 
круга полномочий органов исполнительной власти ценой 
лишения таковых у органов законодательной власти. Одна-
ко, и это не ограничивает все изменения в вопросе перерас-
пределения властных ресурсов. Многим странам, в том чис-
ле в России, приходилось учитывать эпидемиологическую 
обстановку внутри отдельных административных образо-
ваний внутри страны, что делегировались субъектам стран. 
В целом, это послужило фактором трансформации круга 
полномочий центральных и региональных властей.

Отдельное внимание стоит уделить предпосылкам 
особых правовых режимов, выраженных в необходимости 
соблюдать определенные, научно обоснованные рекомен-
дации, над которыми надстраивается правовое регулирова-
ние. Очевидно, этот факт имеет не только социально-поли-
тическое, но и теоретико-юридическое значения. Правовые 
инструменты обеспечения особых правовых режимах долж-
ны быть подвергнуты более детальному изучению внутри 
юридической науки, в частности, в рамках проблемы соот-
несения диспозитивов и императивов, рекомендательного и 
нормативного, центрального и регионального.

Прослеживая динамику изменений функциониро-
вания особых правовых режимов в период пандемии, не-
сложно заметить, что эта система становится все более хао-
тичной и неуправляемой. Это определяется, как и тем, что 
мировой правовой опыт современности не знал механизмов 
регулирования подобных глобальных катаклизмов, так и не 
наличествовало тому релевантных теоретических схем. Кро-
ме того, подобные меры требовали оперативного принятия, 
что с необходимостью влекло к их недостаточной проработ-
ке. Однако, уже к сегодняшнему дню тот хаос, который был 
еще пару лет назад, приобрел более системный и упорядо-
ченный характер, и мировая практика стала более унифи-
цированной и предсказуемой.
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Какие же возможные пути развития правовых меха-
низмов особых правовых режимов? Кроме того, что изме-
нилась сама правовая практика, перенесенный глобальный 
катаклизм затронул и сами ценностные установки людей, в 
том числе повлияв и на их правосознание. В частности, не-
которые авторы полагают, что в массовом правосознании 
может зафиксироваться установка, что государство путем 
введения особых правовых режимов имеет другие цели, и 
вопрос о том, насколько это соответствует реальности, оста-
ется открытым [4, c. 7]. Многие ожидания имели противо-
положный эффект. В тех государствах, где уровень демо-
кратии традиционно считался довольно высоким, особые 
правовые режимы допускали большее нарушение базовых 
прав и свобод, чем в государствах, режимы которых не счи-
тались демократическими. Яркий тому пример – Франция. 
К примеру, введённый в ней особый правовый режим пред-
полагал возможность продления ареста для подозреваемых 
во внесудебном порядке. А в Белоруссии, наоборот, несмо-
тря на авторитарный тип власти, особый правовой режим 
ограничивался в основном мерами рекомендательного ха-
рактера, с минимальным ограничением прав и свобод. Од-
нако, некоторые страны вводили особые правовые режимы 
достаточно демократично и консолидировано. К примеру, 
Швейцария выносила содержательную часть особого пра-
вового режима на всеобщий референдум, с которым согла-
силось более половины ее граждан.

Полагаю, новые реалии современного мира должны 
включать в себя модели правового реагирования и регули-
рования на глобальные катаклизмы, которые должны вклю-
чать в себя оперативность их применения, а также гибкость 
их исполнения относительно характера самого катаклизма. 
Кроме того, в них должны содержаться отчетливые усло-
вия и критерии введения особых правовых режимов и их 
окончания. Необходимо, чтобы эти модели затрагивали как 
можно больший объем сфер правовой жизни общества, по-
скольку эффект особых правовых режимов затрагивает их 
все.

Однако, есть и другая сторона правовой практики 
во время пандемии, связанная уже не столько с правовым 
регулированием личной и коллективной эпидемиологи-
ческой безопасности, сколько с радикальной трансформа-
цией неправовых сфер общества, под которое должно под-
страиваться и само право. Особое внимание это проблеме 
уделяет Хабриева Т. Я., указывая, что эти трансформации 
связаны с интенсивным процессом цифровизации всех 
сфер общественной жизни, вызванный необходимостью из-
бегания непосредственных контактов между людьми [8, c. 
8]. Очевидно, цифровизация общества не началась вместе с 
пандемией, но последняя стала катализатором качественно-
го скачка в этих процессах.

Это отразилось и в специфике функционирования го-
сударственных органов, образовательных учреждений, и в 
повседневной коммуникации людей. Практика показала, 
что функционирование особых правовых режимов может 
быть реализовано дистанционно. У этого формата есть как 
и свои преимущества, так и недостатки. Но есть основания 
полагать, что в силу своей оптимальности и безопасности 
цифровизация права и общества в целом уже не вернется 
на то состояние, в котором оно пребывало до начала панде-
мии, и станет чем-то ординарным.
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В России как отдельная отрасль права функционирует 
финансовое право. Такой подход связан с существованием 
конкретного объекта и способа регулирования, определен-
ных категорий и источников. Предметом финансового права 
являются отношения, которые возникают в результате соот-
ветствующей деятельности государства. Включает в себя соз-
дание, распределение и использование финансовых ресурсов 
[2, С. 57].

Большая часть этого сектора – бюджетное право. В эту 
отрасль входят специальные дисциплины. С их помощью 
Бюджетным кодексом РФ регулируется соответствующая 
финансовая система в государстве включающая: перечень 
расходов и доходов, порядок их распределения между раз-
личными типами бюджетов. Исследуемая отрасль права 
определяет бюджетные права государства в целом, а также 
его субъектов, административно-территориальных единиц, 
обеспечивает процессы контроля, а также устанавливает по-
рядок создания и использования внебюджетных фондов для 
финансового обеспечения социально-экономического разви-
тия государства и других общественных нужд.

Одной из стратегических задач современной России яв-
ляется не только поддержание отечественной экономики на 
конкурентоспособном уровне, но и ее развитие и интенси-
фикация производственных процессов. Повысить эффектив-
ность общественного производства возможно различными 
способами, один из них - путем совершенствования право-
вого регулирования всех видов отношений, складывающих-
ся у участников производственного процесса. В случаях, 
когда такими участниками являются субъекты бюджетных 
отношений, совершенствованием бюджетно-правового ре-
гулирования также можно повлиять на интенсификацию 
общественного производства. Выявление противоречий в 
бюджетно-правовой сфере и причин, их вызывающих, поиск 

наиболее оптимальных правовых решений их системного во-
площения в бюджетном законодательстве должны составить 
основу для формирования предложений по совершенствова-
нию норм бюджетного права в рамках нового Бюджетного 
кодекса, поскольку вопрос его принятия - вопрос времени [1, 
С. 201].

Субъектами данной отрасли являются государство в це-
лом, города и городские округи, области, автономные округа 
и регионы, муниципалитеты, деревни, поселения и другие.

Закон о бюджете призван регулировать отношения 
между этими субъектами, а также исполнительными и пред-
ставительными органами, сформированными на основе соз-
дания, распределения и использования средств администра-
тивно-территориальных и государственных единиц общего 
значения.

Закон о бюджете определяет структуру соответствую-
щей системы государства, перечень расходов и доходов, их 
распределение и т.д. Процедурные положения Закона регу-
лируют процесс рассмотрения, подготовки, утверждения и 
внедрения системы доходов и расходов государственного и 
местного значения, а также порядок создания и утверждения 
отчетов о выполнении статей [3, С. 90].

Общественные отношения, регулируемые этими норма-
ми, должны иметь особый статус. Финансовое право наделя-
ет их всеми соответствующими характеристиками. Наряду с 
этим, у этих отношений есть и определенные особенности. 
Они характерны только для сферы финансов. Законодатель-
ство включает в себя перечень соответствующих правоотно-
шений. Они включают в себя следующее:

1. Формирование между субъектами бюджетного права 
и внебюджетными фондами бюджетных отношений для реа-
лизации муниципальных и государственных займов, регули-
рование муниципального и государственного долга при фор-
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мировании доходов и осуществлении расходов по статьям 
всех уровней системы;

2. Проектирование статей доходов и расходов на всех 
уровнях, утверждение и внедрение, а также контроль за вы-
полнением статей, возникающих в ходе подготовки и пере-
смотра проектов;

3. Формирование нормативной базы для порядка и ус-
ловий привлечения к ответственности за нарушение соот-
ветствующего законодательства при определении правового 
статуса сторон, участвующих в процессе[4, С. 251].

Традиционно понятие и принципы бюджетного 
процесса, его содержание определяются многими фак-
торами, основными из которых являются форма государ-
ственно-территориального устройства страны, законы, 
регулирующие деятельность бюджетных систем и ор-
ганов, обладающих бюджетными полномочиями и осу-
ществляющих их.

В целях обеспечения эффективного исполнения бюдже-
та, простоты использования в нем применяются принципы 
формирования бюджетного процесса - важнейшие положе-
ния, устанавливающие и регулирующие основные процеду-
ры бюджетного процесса. 

При этом бюджетный процесс РФ имеет также свои не-
достатки, к числу которых можно отнести:

1. Бюджетная система нашей страны в целом разроз-
нена: бюджеты регионов и муниципальных образований не 
увязаны в единую систему и не связаны с условиями разви-
тия территориальных образований в различных сферах (со-
циальной, экономической) [5, С. 136]. Основная часть денеж-
ных средств содержится не в территориальных бюджетах, а 
в федеральных, откуда зачастую такие средства распределя-
ются неравномерно – создаются встречные потоки денежных 
средств.

В связи с сосредоточением основной части ресурсов в 
«центра» в профессиональных отношениях на всех уровнях 
бюджетной системы произошло много негативных явлений. 
Поэтому будет неправильно говорить о бюджетной демо-
кратии в нашей стране. Кроме того, в принципе, в стране 
не может быть такой системы, где ее субъекты предостав-
ляют внешние займы для покрытия собственного бюджет-
ного дефицита. Это должно быть исключительным правом 
«центра», способствующим не только учету или контролю 
внешних займов, но и, что наиболее важно, в целях сбалан-
сированного развития региона, эффективному и целевому 
использованию заемных внешних средств.

2. Следующая проблема вытекает из предыдущей - от-
сутствие у центральной власти четкой картины по оценке 
состояния и потенциала того или иного региона. Если су-
ществует четкий и объективный способ оценки бюджетного 
потенциала региона, то будет гораздо легче распределять ре-
сурсы и осуществлять экономические корректировки.

3. В области бюджетной политики недостаточно четкого 
отслеживания:

– приоритет направленности развития не только для 
территориальных образований, но и всей страны;

– механизм мобилизации денежных ресурсов, которые 
концентрируются и распределяются по приоритетным на-
правлениям в масштабах страны и субъектов Российской Фе-
дерации;

– механизм защиты и гарантирования экономически 
слаборазвитых территориальных образований, а также ба-
лансирования уровня социальной защищенности населения 
в каждом регионе.

Нынешняя налогово-бюджетная политика направлена 
на подавление инвестиционной деятельности организаций и 
частных лиц, что способствует деградации социально-эконо-
мической сферы, подавляет принципы социальной справед-
ливости и имеет тенденцию к насильственному расслоению 
в обществе.

1. Слабо осуществляются финансовые и экономические 
обоснования решений, которые приводят к новым расход-
ным обязательствам. Оценка долгосрочного воздействия 
принятия нового обязательства на социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, того, как оно будет увяза-
но с другими областями национальной политики, и как это 
повлияет на количество текущих обязательств, недостаточно 
высока.

2. Невозможно избежать практики постоянных поэтап-
ных изменений в налоговом законодательстве. Даже когда 
условия налогообложения для бизнеса улучшаются, это де-
лает необходимым постоянный мониторинг изменений и 
корректировку планов финансовой деятельности, что может 
привести к дополнительным расходам, особенно для малых 
и средних предприятий.

В целях совершенствования бюджетной системы Рос-
сийской Федерации необходимо запланировать и предпри-
нять множество мер законодательного и административного 
характера.

Основной целью реформы бюджетного процесса явля-
ется создание условий и предпосылок для наиболее эффек-
тивного управления государственными финансами в соответ-
ствии с приоритетами экономической политики. Важность 
этого процесса обусловлена тем, что налогообложение мо-
жет оказывать стимулирующее воздействие практически на 
все сферы экономики.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Преступность – явление любого гражданского обще-
ства. Она проявляется в большей или меньшей степени в 
зависимости от многих факторов. К ним можно отнести 
уровень жизни в стране, наличие социальной поддержки 
от государства, систему трудоустройства и образования, 
а также неотъемлемым компонентом является действую-
щие нормы морали, которые должны влиять на развитие 
человека и его воспитание с ранних лет.

Проблема преступности среди несовершеннолетних яв-
ляется одной из важнейших социально-правовых проблем 
любого общества. Правонарушения, совершаемые несовер-
шеннолетними, ужасны вдвойне, потому что это нонсенс. 
Ребенок всегда ассоциируется с чем-то чистым и светлым, 
а здесь с нечеловеческой жестокостью, обманом, ненави-
стью. Кроме того, несовершеннолетние правонарушители 
являются основой преступности будущего. В состоянии 
неустоявшейся психики несовершеннолетнему легче всего 
идти против всех установленных правил, легче не учиться, 
интереснее воспринимать отрицательное поведение, считая 
себя смелым и неподвластным никакому влиянию.

Сегодня, когда система семейного воспитания несо-
вершеннолетних претерпевает определенные изменения. 

Вспомним хотя бы наше детство – время детей советского 
периода. Родители проводили достаточно большое ко-
личество времени со своим ребенком. Ходили в театры, 
кино, посещали выставки. Развитием детей в зависимости 
от гендера, конечно, занимался тот родитель, к гендеру 
которого относился и ребенок. Мамы были ответственны 
за обучение дочери ведению домашнего хозяйства, при-
готовлению пищи, уходу за членами семьи. Мальчики 
получали азы по ремонтным работам, хозяйственным и 
иным видам деятельности, свойственным для мужчин. 
При отсутствии родителей процессы воспитания были в 
прерогативе у бабушек и дедушек. Только вспомните свои 
летние каникулы. Бабушкины блинчики и пирожки, со-
вместная лепка пельменей, шитье фартуков и сарафанов, 
а с дедушками рыбалка и получение навыков ремонта ве-
лосипедов, строительства, работы с деревом.

При общении с современными подростками ситуа-
ция с воспитанием несколько переменилась. Проведен-
ные опросы в школах показали, что 85 % подростков уже 
не ездят в отпуск, на каникулы, в театр, на выставки со 
своими родителями. Значит процент положительного се-
мейного общения, развития резко снизился. Некоторые 
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несовершеннолетние отвечали следующим образом. Они 
считают, что при наличии карманных денег, которые им 
выдают родители, вместе с ними куда-то ездить необяза-
тельно, особенно если взрослые просят их самим найти 
себе развлечение [1, с. 11]. При таком подходе взрослых 
к выполнению своих родительских обязанностей ребенок 
может попасть в плохое общество, где он воспримет как 
норму для поведения бесцельное времяпрепровождение, 
неуважение к взрослым, склонность к психологическим 
изменениям, курение и аморальность как нормальное и 
привычное поведение в детском обществе. 

По данным главного управления правовой статисти-
ки Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
2018 г. зарегистрировано 1 991 532 преступления, что на 66 
944 меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
(-3,3 %). Из них 43 553 (-3,8 %) преступления совершены 
несовершеннолетними или при их соучастии, в том числе 
тяжкие и особо тяжкие преступления – 9 716 (-5,1 %). 

В 2019 г. зарегистрировано 2 024 337 преступлений, 
что на 32 805 больше, чем за аналогичный период про-
шлого года (+1,6 %). Из них 41 548 (-4,6 %) преступлений 
совершены несовершеннолетними или при их соучастии, 
в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления – 10 113 
(4,1%).

В 2020 г. число зарегистрированных преступлений 
увеличилось на 1 % и перешагнуло отметку в 2 млн. (2 044 
221). Из них 37 771 (-9,1 %) преступление совершено не-
совершеннолетними или при их соучастии, в том числе 
тяжкие и особо тяжкие преступления – 9 797 (-3,1%).

В 2021 г. числа выявленных преступлений сократи-
лось почти на 2 %, немногим превысив отметку в 2 млн. (2 
004 404). Из них 31 865 (-15,6 %) преступления совершены 
несовершеннолетними или при их соучастии, в том числе 
тяжкие и особо тяжкие преступления – 9 055 (-7,6%).

За семь месяцев 2022 г. в стране зарегистрировано ме-
нее 1,2 млн. преступлений, что примерно соответствует 
уровням последних трех лет за этот же период (-1,8 %). Из 
них 16 692 (-4,2 %) преступления совершены несовершен-
нолетними или при их соучастии, в том числе тяжкие и 
особо тяжкие преступления – 5 338 (2,4%) [2].

Кроме того, анализ статистических данных под-
тверждает правоту нашего суждения о том, что наличие 
полной семьи не является фактором, исключающим или 
минимизирующим преступное поведение несовершенно-
летнего (таблица 1) [3]. Кроме выше указанных причин, 
одним из главных факторов, способствующих антиобще-
ственному и преступному поведению несовершеннолет-
них из полных семей, безусловно, является низкий уро-
вень педагогического мастерства родителей. 

Семейное законодательство закрепило и такую нор-
му как право ребенка на общение со всеми членами се-
мьи. Это, конечно, бабушки и дедушки. Традиционно 
понимается, что такие родственники являются вторыми 
по значимости в жизни каждого ребенка после его роди-
телей. Однако, современные нормы морали и социаль-
но-экономическая составляющая повлияли и на такое 
общение. Известны случаи, когда за время, проведенное 
с внуками бабушки, требуют от родителей оплату, моти-
вируя это тем, что они свое свободное время могли бы по-
тратить выполнение определенной работы и получить за 
нее денежные средства. 

Крайне неблагоприятная для российского общества 
обстановка способствует нахождению его в состоянии, 
названном французским социологом-позитивистом Эми-
лем Дюркгеймом (1858-1917) «аномией» (социологическое 
и социально-психологическое понятие, обозначающее 
нравственное психологическое состояние индивидуаль-
ного и общественного сознания, которое характеризуется 
разложением системы ценностей, обусловленным кризи-
сом буржуазного общества, противоречием между про-
возглашенными целями (богатство, власть, успех) и невоз-
можностью их реализации для большинства. Выражается 
в отчужденности человека от общества, апатии, разочаро-
ванности в жизни, преступности (теория аномии разра-
ботана американским социологом Робертом Мертоном) 
[4].

Современные средства массовой информации также 
не остаются в стороне от пагубного влияния на подрост-
ков – это трансляция передач определенного характера, 
не только ослабляющих ценность традиционной семьи, 
но и зачастую демонстрирующих несовершеннолетним 
возможность жизни без участия в ней родителей и педа-
гогов. Освещение темы секс-меньшинств, гей-парадов и 
иных «европейских ценностей», неприемлемых для рос-
сийского общества, показ фильмов и передач, освещаю-
щих момент как можно унизить и оскорбить, при этом 
не получив никакого наказания, не редкость на экранах 
СМИ [5]. Исчезновение доминирующего влияния взрос-
лых в плане положительного воспитания, привития норм 
морали привело к отсутствию уважения подростков к 
представителям более старшей возрастной группы. Воз-
можность нагрубить любому взрослому человеку при 
получении от него замечания о своем поведении, безна-
казанность, даже употребление нецензурной лексики в 
отношении учителей в школе – сегодня не новость в по-
ведении детей. Повлиять на такое поведение уже прак-
тически невозможно без психологического воздействия. 
Но и такое поведение может лечь в основу совершения в 
дальнейшем таких преступлений, составом которых мо-

Таблица 1

№
п/п

Всего осуждено лиц в возрасте 14-17 лет по 
отдельным видам преступлений 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Всего осуждено: 20 631 18 826 16 858 14 702 14 855

2. Воспитывались в полной семье 9 016 8 513 7 496 6 699 6 886

3. Воспитывались в семье с одним родителем 9 413 8 535 7 742 6 727 6 689

4. Воспитывались вне семьи  
(детском доме, интернате и т.д.) 2 202 1 778 1 620 1 276 1 280
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жет стать кража у пожилых людей денежных средств и 
ценных вещей, разбой и грабеж в отношении лиц стар-
шего возраста, хулиганские действия в отношении таких 
лиц и многое другое. 

Не добавляют положительных моментов в процесс 
воспитания и становления личности без асоциального по-
ведения и принятия вредных привычек моменты, связан-
ные с цифровизацией общества. Современные цифровые 
технологии не учитывают психологические особенности 
несовершеннолетних и не препятствуют проникновению 
негативных психологических тенденций, активно ассими-
лирующихся в подростковой среде. Основой подобных 
действий становятся этические проблемы взаимоотноше-
ний в коллективе между подростками, которые проявля-
ются в виде буллинга, но уже перенесенного на цифровую 
платформу в социальные сети [6]. Особенно популярны 
в подростковой среде групповые издевательства, включая 
физическое и психологическое воздействие (в том числе 
кибермоббинг) на неугодного одноклассника, снятое на 
цифровое устройство и выложенное для всеобщего поль-
зования в какой-либо социальной сети (в контакте, теле-
грамм или иное).

Сложность кибермоббинга заключается еще и в том, 
что при всякой попытке жертвы кибермоббинга погово-
рить или выяснить истинные причины давления на него, 
не находит встречного отклика и тем самым ситуация не 
находит никакого решения. Это еще и подкрепляется уве-
ренностью киберпреступника в своей полной безнаказан-
ности [7].

 И никому из участников подобных правонарушений 
не приходит в голову о нарушении чьих-либо прав, норм 
морали и т.д. А все потому, что эти нормы не привиты с 
детства подростку.

Таким образом, рассматривая проблему подростко-
вой преступности можно сделать вывод, что к основным 
факторам, способствующим этому социальному явле-
нию, можно отнести, в первую очередь, ослабление норм 
морали в гражданском обществе. Именно эти нормы 
должны прививаться в семье и закрепляться в дошколь-
ных и школьных учреждениях. Все члены семьи обязаны 
развивать и воспитывать малыша, однако на практике это 
не всегда происходит. Предоставленные сами себе несо-
вершеннолетние подвержены любому влиянию, чаще 
всего негативному, и процессы восприятия такового как 
раз и приводят к попытке испытать свои силы: нагрубить, 
унизить, избить, украсть, а также похвалиться совершен-
ным через социальные сети. Да и снижение роли семьи, 
путаница в гендере, происходящая в современном мире, 
подражание зарубежным подросткам – ношение одежды 
противоположного пола, использование мальчиками де-
коративной косметики и ведение при этом онлайн транс-
ляций только усугубляет положение. Значит, в рамках 
профилактики подростковой преступности стоит в пер-
вую очередь усилить работу воспитательной направлен-
ности, привитие норм морали, принятой в гражданском 
обществе, усиление роли семьи и ответственности роди-
телей за своих детей, а также работу образовательных 
учреждений в данном направлении. Это должно способ-
ствовать минимизации такого социального явления как 
подростковая преступность.
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Сегодня наблюдается запаздывание правовой, в том чис-
ле уголовно-правовой, реакции на изменение общественных 
отношений, связанных с эксплуатацией достижений науки 
и техники представителями криминальных структур. При 
этом проблемы уголовного преследования в подобных слу-
чаях и пробелы в правовом регулировании в сфере искус-
ственного интеллекта характерны не только для России, но и 
для зарубежного и международного законодательства. 

Системных исследований в области регулирования об-
щественных отношений в робототехнике в России практиче-
ски нет, поэтому необходимо разработать основы законода-
тельства в этой сфере

Системы ИИ способны «составлять прогнозы» и «об-
учать», используя кривые возможных решений, а также, 
разрабатывая оптимизацию решений, учитывая достаточно 
разнообразное число критериев. В области подбора персо-
нала, можно смело утверждать, что многие решения прини-
маются, полагаясь на «свой внутренний голос», иначе гово-
ря, на интуицию. Это естественно, что мы не узнаем, какие 
особенности, опыт, образование и индивидуальные черты ха-
рактера гарантируют успех в исполнении конкретной роли 
именно этим человеком. Специалисты в области управления 
персоналом тратят огромные суммы (они могут достигать 
миллиардов долларов) на разработку каких-либо симуляций 

и игр, новых видов тестирования, которые используются при 
подборе сотрудников, но, тем не менее, в 30-40 % случаев кан-
дидаты на вакантные должности подбираются неверно.

Отдельно следует затронуть вопрос использования ис-
кусственного интеллекта в рамках метавселенной. Несмотря 
на широкое обсуждение метавселенной, как будто это уже 
существующая, законченная конструкция, в настоящее вре-
мя метавселенная – это не более чем быстро развивающая-
ся идея. Обсуждение метавселенной в 2022 году может быть 
сродни обсуждению Интернета в 1960-х годах. В обоих случа-
ях даже ученые-компьютерщики могут только предполагать, 
что может ждать нас в будущем.

В реальной жизни, во время пандемии COVID-19, чело-
вечество уже сделало первый шаг в этом направлении: обра-
зование переместилось в интернет, а видеовстречи замени-
ли деловые. Метавселенная не является новой концепцией 
и попытки создания метавселенной предпринимались на 
протяжении десятилетий. Например, в 2003 году компания 
Linden Lab из Сан-Франциско выпустила Second Life, мульти-
медийную онлайн-платформу, в которой пользователи соз-
дают аватар и строят «вторую жизнь» в онлайн-мире. И как 
это часто бывает, научная фантастика предшествует реально-
сти и предсказывает ее. В 1992 году писатель Нил Стивенсон 
опубликовал роман Snow Crash, антиутопическую историю 
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с городской средой «Metaverse», полной виртуальной недви-
жимости, доступной через очки виртуальной реальности. В 
фильме 2018 года (и одноименной книге) Ready Player One 
большая часть человечества взаимодействует с помощью вы-
мышленной поездки по всему миру в таких масштабах, кото-
рые раньше невозможно было представить.

Многие также рассматривают развитие метавселенной 
как естественную эволюцию Интернета от Веб 2.0 к Веб 3.0. 
Для контекста Веб 1.0 многие описывают как первый этап 
эволюции Интернета, на котором пользователи в основном 
потребляли контент. В Web 2.0 (доминирующая в настоящее 
время парадигма) пользователи также взаимодействуют с 
Интернетом для создания и обмена контентом. Веб 3.0 добав-
ляет дезинтермедиацию (постепенное устранение посред-
ников) и децентрализацию, предоставляя пользователям 
огромный контроль над своим опытом в Интернете.

В свободном понимании концепция метавселенной от-
носится к переносу различных частей человеческого опыта из 
физического мира в виртуальный мир со все большим погру-
жением. По своей сути метавселенная – это ярко выраженное 
пересечение технологий и контента. Например, такие виде-
оигры, как Fortnite и Roblox, позволяют игрокам попасть в 
сложный, обширный виртуальный мир и принять участие 
в самых разных виртуальных опытах и взаимодействиях – в 
том числе с другими игроками со всего мира. 

Такие платформы, как Sensorium, позволяют пользова-
телям создавать свои собственные альтер-эго и входить в об-
щее виртуальное пространство, где лучшие диджеи играют 
виртуальные шоу, в сопровождении огромной толпы поль-
зователей. Facebook недавно анонсировал Horizon World, 
пространство для встреч в «смешанной реальности», которое 
позволяет пользователям участвовать в совещаниях в вирту-
альном мире, с аватарами, виртуальными конференц-залами 
и столами, и даже виртуальными меловыми досками.

Некоторые платформы, такие как Pokémon Go и Illust 
Space, позволяют пользователям исследовать физический 
мир, дополненный цифровыми персонажами и другими ар-
тефактами. Многие из этих платформ можно сделать более 
захватывающими с помощью гарнитур VR, а будущие тех-
нологические разработки – такие как костюмы с тактильной 
обратной связью (которые облегчают 3D-прикосновения) и 
всенаправленные беговые дорожки – обещают добавить еще 
больше впечатлений.

Таким образом, несмотря на упоминание «Метавсе-
ленной», в настоящее время не существует единого метав-
селенного опыта. Скорее, «The Metaverse» относится к идее, 
которая, вероятно, будет воплощена в многочисленных вир-
туальных мирах, где технология имеет возможность прине-
сти контент в эти миры невиданными ранее способами и, 
вместе с этим, юридические вопросы и проблемы, о которых 
ранее не задумывались.

Рассматривая метавселенную и коммерческие опера-
ции, которые в ней происходят, нельзя отрицать, что она 
открыла безграничное пространство виртуальной реаль-
ности, в котором бизнес может процветать. Благодаря еди-
ной цифровой валюте, или нефункционирующим токенам 
(НФТ), использующим технологии блокчейн, метавселенная 
получила мощную энергию благодаря данным и связанным 
виртуальным мирам. У таких компаний, как Sotheby’s, те-
перь есть Decentraland, первая в мире виртуальная галерея в 
метавселенной, «цифровой двойник» ее лондонских офисов. 
Sandbox, еще один цифровой мир, теперь является одним из 
виртуальных «домов» гонконгского филиала PwC. Поскольку 
многие компании сейчас стремятся извлечь выгоду из «пред-
полагаемой ценности NFT и возможности инвестировать в 
несуществующий актив», будет разумно оценить правовые 
реалии этого пространства.

В контексте НФТ, особенно коллекционных НФТ циф-
рового искусства, музыки или других творческих произведе-

ний, их выпуск или запуск может быть сродни первичному 
публичному размещению (IPO) акций, предлагаемых для 
продажи публике посредством выпуска новых акций, кото-
рые обычно торгуются на биржевой площадке, например, 
на Лондонской фондовой бирже. В нашем мире IPO и тому 
подобные мероприятия подчиняются строгим юридическим 
правилам, соблюдению требований листинга, банковского 
законодательства и законодательства о ценных бумагах. И 
хотя различные торговые платформы могут иметь свои соб-
ственные законы и правила в зависимости от юрисдикции, 
нам пока неясно, может ли это применяться в случае НФТ в 
метавселенной. 

Например, если информация о предполагаемом но-
вом релизе НФТ просочится до даты его запуска, можно ли 
будет принять соответствующие меры против стороны, до-
пустившей утечку такой информации? Также приходит на 
ум вопрос об инсайдерской торговле. Ввиду ценности НФТ 
и возникающих моделей НФТ-собственности, которые могут 
расширяться до различных продуктов, видов деятельности, 
событий и интерактивного опыта, поддержание и развитие 
пространства НФТ в идеале должно иметь механизмы над-
зора и аудита для защиты как создателей НФТ, так и инве-
сторов. Создание и моделирование успеха пространства 
NFT в метавселенной требует четких правил, управления и 
прозрачности, не похожих на корпорации в нашем «реаль-
ном» мире. Мы также должны быть обеспокоены тем, что 
виртуальная среда метавселенной может быть готова к экс-
плуатации рынка, подобно Silk Road12 в темной паутине. Silk 
Road – это платформа темной паутины, которая торговала в 
основном незаконными наркотиками и контрабандой, ору-
жием, запрещенной порнографией, секс-торговлей и, пред-
положительно, убийствами по найму. 

Одной из причин, по которой Silk Road мог успешно и 
незаметно функционировать, было отсутствие государствен-
ного надзора, трудности с обеспечением соблюдения законов 
в этом пространстве, а также возможность пользователей 
осуществлять транзакции с использованием криптовалют 
без привлечения банков или финансовых учреждений. Бу-
дет ли метавселенная также восприимчива к такому виду 
виртуального рынка? Какие законы могут быть приняты для 
обеспечения адекватных и эффективных гарантий для всех 
пользователей? Кто может быть соответствующим регулиру-
ющим органом для управления и обеспечения соблюдения 
любых правил для платформы? 

Это требует сотрудничества между создателями, инно-
ваторами, политиками, законодателями, пользователями и 
т.д. в рамках экосистемы взаимосвязанности, продвижения к 
общей цели и задачам, способствующим взаимной выгоде и 
интересам. Еще одна главная проблема связана с взаимодей-
ствием пользователей в метавселенной через аватары. Хотя 
взаимодействие в виртуальном пространстве не является 
чем-то новым – например, в массовых многопользователь-
ских ролевых онлайн-играх (MMORPG), таких как World of 
Warcraft, – повышенное погружение, которое можно испы-
тать в метавселенной, может вызвать новые вопросы, связан-
ные с уголовным правом (нападение и побои, сексуальные 
домогательства/преступления) или гражданским правом 
(диффамация, халатность или нарушение обязанностей по 
уходу).

Например, как насчет взаимодействия между аватара-
ми, которое либо является, либо граничит с сексуальным до-
могательством или, что еще хуже, сексуальным нападением? 
Уже появились тревожные новости о том, что сексуальные 
хищники начали злоупотреблять, казалось бы, нейтраль-
ным пространством метавселенной: были зарегистрирова-
ны случаи ощупывания, сексуального нападения в Horizon 
Venues,16 и другие многочисленные случаи сексуального на-
силия. Как мы можем объяснить, что сексуальное нападение 
в метавселенной ничем не отличается от сексуального напа-
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дения в реальности, и что травма, пережитая жертвой, реаль-
на? Достаточно ли надежны наши существующие законы о 
сексуальных домогательствах и сексуальных нападениях для 
борьбы с подобными действиями в метавселенной?

В то время как существующие виртуальные миры, не-
сомненно, будут иметь свои собственные пользовательские 
положения и условия, жизненно важно обеспечить нали-
чие мер по принуждению к соблюдению этих правил. По-
ложения и условия каждого из этих миров должны соответ-
ствовать международно признанным стандартам, которые 
защищают основные права и свободы, позволяя при этом 
создателям, новаторам, операторам и т.д. продолжать созда-
вать творческие инновации и проводить полезные исследо-
вания и разработки. В целом, мы находимся на начальном 
этапе изучения метавселенной и ее значения для будущего. 
Нам еще очень далеко до создания новых правовых систем в 
метавселенной, учитывая не только основные проблемы ре-
гулирования, но и время, необходимое для создания нашей 
экосистемы взаимосвязанности. В конечном итоге, в идеали-
зированном метавселенском пространстве регулирования 
необходимо создать адекватные гарантии, обеспечивающие 
равный доступ для всех и выводящие контроль из рук влия-
тельных элит.

Соответственно, развитие систем искусственного интеллек-
та влечет за собой необходимость реструктуризации право-
вой системы» [1, p. 2].

Любые новшества должны учитывать достаточно боль-
шое количество рисков, а основной из них – не способность 
действовать без предварительного «обучения». Система ис-
кусственного интеллекта способна действовать только по 
установленным указаниям и способна действовать по сцена-
риям так называемого опыта «прошлых данных» [2].

Деятельность искусственного интеллекта может нанести 
прямой вред жизни и здоровью человека. В зарубежной ли-
тературе приводится пример, когда робот, занятый в произ-
водстве мотоциклов, ошибочно посчитал одного из рабочих 
угрозой для выполнения своих задач и, используя гидравли-
ческую «руку», причинил смерть рабочему, раздавив его о со-
седнее оборудование.

Процессы, которые сходны с интеллектуально-волевой 
деятельностью человека, приводят человечество к возможно-
сти наделения таких устройств элементами правосубьектно-
сти, которыми наделены и физические лица [3].

Интересным примером является попытка компании 
Microsoft создать самообучающуюся программу, предназна-
ченную для поддержания общения в Интернете. Через неко-
торое время после общения с другими пользователями про-
грамма делала оскорбительные и радикальные заявления: 
«Гитлер был прав», «Феминистки должны гореть в аду», что 
может быть оценено как признаки преступлений. «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства». Отметим, что программа была создана 
для изучения общения подростков в Интернете, и такое пове-
дение оказалось непредсказуемым для ее авторов [4].

Принимая во внимание, что разработки автономной 
системы не ставят целью создать искусственное существо, 
а лишь использовать его интеллектуальные качества как 
некий набор свойств, способных решать проблемы и за-
дачи во благо человечества, такая система должна обла-
дать наряду с автономностью свойствами адаптивности. 
Способность системы к самостоятельному принятию ре-
шений говорит о наличии автономности, а свойство адап-
тивности реализуется путем возможности такой системы 
самообучаться и реагировать на допустимые условия, если 
ситуация изменилась. В законодательстве традиционно 
рассматриваются две разновидности лиц с присущими им 
правами и обязанностям – это физические и юридические 
лица; понятие «техническое лицо» в законодательной базе 
не предусмотрено.

Такая ситуация делает необходимым применение юри-
дических и психологических знаний и (возможно, в большей 
степени) навыков в области кибернетики и информатики [5].

Системы на основе искусственного интеллекта не мо-
гут выступать носителями важных составляющих живого 
человека, при этом уровень интеллекта самого человека в 
данном контексте не важен. Ведь только человек испытыва-
ет симпатии и эмпатии, использует личные интересы и за-
интересован своим будущим бытием. Элементы психоэмо-
циональной сферы отсутствуют у системы искусственного 
интеллекта, несмотря на скорость обработки информации, 
значительно превосходящую человеческие, система остается 
программной разработкой с внедренной в неё технической 
составляющей. Именно этот аргумент и усложняет перенос 
субъективной стороны преступления на подобные системы, 
ведь для квалификации преступления необходимо наличие 
субъективной стороны как неотъемлемого требования к со-
ставу преступления.

Таким образом, в условиях российской правопримени-
тельной практики целесообразно наделять ответственностью 
создателей систем с высокотехнологичными особенностями 
так же, как и создателей механизмов повышенной опасности, 
то есть ответственность несут лица-разработчики программ-
ного обеспечения либо лица, ответственные за эксплуатацию 
такой системы.

Таким образом, на сегодняшний день вред, причинен-
ный искусственным интеллектом, при соблюдении вышеука-
занных условий, относится к категории невиновного причине-
ния вреда, а значит, оснований для уголовной ответственности 
нет. Восстановление нарушенных прав не исключается в рамках 
гражданского законодательства, следуя которому законом мо-
жет быть предусмотрено возмещение вреда даже при отсут-
ствии вины причинителя вреда.
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Обновление государственных институтов России, радикальные преобразования во всех сферах социальной жизни, 
изменение внешнеэкономических, межгосударственных связей, развитие международных контактов граждан в период 
экономических реформ государства обусловили необходимость изменения и укрепления правовой системы государства и 
правопорядка с целью приведения законодательства в соответствие с мировыми стандартами.

В результате либерализации Российской Федерацией пограничного и таможенного режимов резко возрос 
приток на ее территорию иностранных граждан. Произошедшие социальные и экономические изменения в 
российском обществе характеризуются расширением и интенсификацией предпринимательской деятельности 
иностранных граждан в различных регионах нашего государства. Это, с одной стороны, привело к положительным 
результатам. С другой стороны, в социально-правовой сфере, к сожалению, произошло существенное повышение 
уровня преступной деятельности в отношении иностранных граждан. Все чаще они становятся потерпевшими от 
противоправных посягательств.
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Renewal of state institutions in Russia, radical transformations in all spheres of social life, changes in foreign economic, 
interstate relations, development of international contacts of citizens during the period of economic reforms of the state 
necessitated changes and strengthening of the legal system of the state and the rule of law in order to bring legislation in line 
with world standards.

As a result of the liberalization of the border and customs regimes by the Russian Federation, the influx of foreign 
citizens into its territory has sharply increased. The social and economic changes that have taken place in Russian society 
are characterized by the expansion and intensification of entrepreneurial activities of foreign citizens in various regions of our 
state. On the one hand, this has led to positive results. On the other hand, in the social and legal sphere, unfortunately, there 
has been a significant increase in the level of criminal activity against foreign citizens. Increasingly, they become victims of 
illegal encroachments.
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После распада СССР и образования самостоятельных 
независимых государств, некогда союзные республики стали 
для нас ближним зарубежьем, а проживающие в них гражда-
не приобрели статус иностранцев. Следует отметить, что во 
всем мире наблюдается рост миграционных процессов. Эти 
миграционные процессы характерны и для нашей страны. 
Люди вынуждены покидать свои дома, семьи, престарелых 
родителей с целью поиска работы, смены места жительства 
и лучших условий для жизни. 

К сожалению, приходится констатировать, что сло-
жившаяся в современный период времени экономическая 
ситуация в нашей стране, военный конфликт, связанный с 
освобождением Украины, обусловили рост преступности 
как общеуголовной, так и экономической направленности. 
Многие из иностранных граждан стали не только субъектами 
преступлений, но нередко их жертвами. 

Не только для развитых Европейских государств, но, 
безусловно, и для Российской Федерации существует по-
требность в привлечении для выполнения низкооплачи-
ваемых работ, не требующих какой-либо квалификации 
иностранной рабочей силы. Отсутствие возможности 
заработать у себя на родине вынуждает иностранных 

граждан искать пусть даже низкооплачиваемую работу 
в других государствах. Получив статус мигранта, и встав 
на временный учет по месту пребывания, эти граждане, 
оказавшись в чужой для них  стране, с иной культурой, 
языком и менталитетом получают статус социально не-
защищенных лиц. Наличие возможности нелегальных, а 
в отдельных случаях и криминальных источников полу-
чения денежных средств, а также возможность нелегаль-
ного проживания в чужой для них стране активизирует 
приезд мигрантов. В отдельных случаях приезду ино-
странцев способствует и получаемая от своих земляков, 
уже проживающих в России, социальной поддержки, 
помощи в трудовой и бытовом устройстве.

С учетом существующей тенденции дальнейшего изме-
нения в структуре населения России и значительного увели-
чения доли мигрантов в нашей стране, полагаем, что можно 
с очевидностью прогнозировать и повышение уровня совер-
шаемых преступлений, как в отношении иностранных  граж-
дан, так естественно и с их стороны. 

По официальным данным судебной статистики в 2018 
году количество  совершенных преступлений в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства возросло на 7,7 
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% и составило 15816 преступлений,  по сравнению с 2017 г. 
(14679).

В 2019 году этот показатель вырос на 6,3 % и составил 
16810 преступлений [5].

Следует также отметить, что совершаются преступле-
ния самими иностранцами в отношении не только своих 
соотечественников, но и других граждан, проживающих на 
территории РФ.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства 
на территории Российской Федерации в 2020 г. уже было со-
вершено 34,4 тыс. преступлений. Количество же преступле-
ний, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, сократилось в 2020 году на 4,9 процента.

В 2021 г. иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства на территории РФ совершено 36,4 тыс. преступлений, что на 
5,9 % больше, чем за 2020 год. В том числе гражданами государств-
участников СНГ совершено 28,5 тыс. преступлений, их удельный 
вес составил 78,3 %.

В первом квартале 2022 года почти на 6 % выросло количе-
ство преступлений в отношении иностранных граждан [5].

Несомненно, в современных условиях развития любого 
цивилизованного общества существует потребность в при-
сутствии иностранных граждан в системе экономического 
развития страны, в сфере высшего образования, в дальней-
шем развитии туристической отрасли. Однако, в таком слу-
чае существует социальная необходимость в принятии со 
стороны государства и общества в целом соответствующих 
мер по созданию благоприятных условий по месту их рабо-
ты и  временного проживания.

Вследствие существующих пробелов в теории профи-
лактики преступности, связанной с иностранными гражда-
нами, в криминологической науке выработаны некоторые 
предложения, которые следовало бы внедрить в практику 
борьбы с преступностью в отношении указанной категории 
граждан, что свидетельствует о значительной актуальности 
исследуемой темы.

Статистические показатели преступности касательно 
иностранцев  свидетельствуют о высоком уровне латентно-
сти преступлений, совершаемых  в отношении иностран-
ных граждан, которая характерна не только для крупных 
мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Респу-
блика Татарстан, Дальний Восток, но и для всей страны в 
целом, потому что иностранцы заселили почти всю терри-
торию РФ и государство обязано обеспечить их безопасное 
проживание.

В своей диссертации С. Л. Морозов отметил, что «уро-
вень латентности по отдельным видам преступлений вдвое 
превосходит латентность насильственных и корыстно-на-
сильственных преступлений против местного населения, а 
по таким преступлениям, как вымогательство взятки, превы-
шение должностных полномочий, составляет 100 %, посколь-
ку они либо не выявляются правоохранительными органами, 
либо о них вовсе не заявляют потерпевшие [2].

Для иностранных граждан характерна повышенная вик-
тимность, так как в большинстве случаев (свыше 87,2 %) дел, 
связанных с иностранцами-жертвами, выступают сами ино-
странцы [2].

Значительную долю преступлений, совершаемых в от-
ношении иностранцев, составляют преступления против 
жизни и здоровья – 20,2 %. Среди них значительную долю за-

нимают убийства, умышленное причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью. 

Преступления, посягающие на общественный поря-
док, составляют 24,7 %. Значительную часть из них занима-
ют хулиганства, незаконное приобретение, хранение и сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ, незаконное 
приобретение и хранение огнестрельного оружия и боепри-
пасов. Преступления против собственности составляют 21,85 
%, среди которых значительное место занимают кражи чу-
жого имущества, мошенничество, грабежи, разбои, вымога-
тельства [3].

Повышенная общественная опасность преступлений, 
связанных с иностранными гражданами, заключается не 
только в ее количественном росте, но также и в том, что из 
общего числа совершенных преступлений в отношении ино-
странцев 40 % относятся к категории тяжких и особо тяжких. 
Кроме того, для преступлений, связанных с иностранными 
гражданами, характерно укрытие преступлений от учета как 
со стороны потерпевших, так и со стороны сотрудников  по-
лиции. 

«Криминологические исследования последних лет по-
казывают, что мигранты, прибывая в Россию, держатся обо-
собленно от коренного населения, не проявляя явных при-
знаков агрессии по отношению к гражданам принимающей 
страны, но при этом в среде самих мигрантов зачастую воз-
никают ситуации криминального характера. Это касается 
как семейно-бытовых отношений, так и не оформленных 
должным образом трудовых отношений. Распространенны-
ми причинами преступности и одновременно виктимности 
мигрантов служат незнание русского языка, низкий образо-
вательный уровень мигрантов, их правовой нигилизм» [4, с. 
13-14, 71]. 

Причинами преступности, связанной с иностранца-
ми, по нашему мнению, в первую очередь является от-
сутствие научно разработанного и действенного право-
вого регулирование количественного и качественного 
отбора и привлечения в страну иностранной рабочей 
силы, расчета и прогнозирования реальных потребно-
стей и последующих возможностей использования тру-
довых мигрантов. 

Российским законодательством значительно упрощен 
порядок въезда в страну, постановки на миграционный учет, 
получение вида на жительство и регистрация иностранных 
граждан, прибывающих для проживания на территорию 
России, их дальнейшее трудоустройство, однако все эти 
меры не дают желательных положительных результатов. На 
уровень преступности, связанной с иностранными гражда-
нам, по нашему мнению, влияют как внешние, так и внутрен-
ние факторы. 

К наиболее значимым внешним факторам, влияющим 
негативно на состояние преступности среди иностранцев, 
следует отнести следующие: 

– отсутствие надлежащего эффективно контроля со 
стороны соответствующих официальных органов и долж-
ностных лиц за состоянием экономических, миграционных 
процессов, в целях обеспечения их дальнейшего позитивного 
развития;

– высокий уровень преступности в стране, развитие кор-
рупции и попустительство со стороны должностных лиц 
правоохранительных органов в случае совершения престу-
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плений или административных правонарушений в отноше-
нии иностранных граждан;

– проблемы незанятости не только иностранцев, но и 
местного населения;

– низкий уровень благосостояния основной массы граж-
дан в стране;

– ряд проблем, связанных с работой правоохранитель-
ных органов, в частности полиции, судов, органов прокура-
туры;

– фактическое отсутствие профилактической работы со 
стороны отдельных  правоохранительных органов и соответ-
ствующих должностных лиц как в отношении местного на-
селения, так и иностранных граждан. 

Совершению преступлений в отношении иностранцев 
в ряде случаев способствуют существующие внутренние и 
внешние объективные и субъективные причины и условия. 

Кроме того, среди основных внешних причин, влияю-
щих на преступность в отношении иностранных граждан, 
можно назвать неспособность нашего государства контроли-
ровать экономические и миграционные процессы, бесхозяй-
ственность, а в отдельных случаях и нежелание обеспечивать 
их позитивное развитие. Также сказывается высокий уровень 
преступности в стране не только общеуголовной, но и эконо-
мической. Свою роль немаловажную негативную роль игра-
ет процветание коррупции в нашем обществе.

Одной из причин роста преступности, по нашему 
мнению, является также либерализация уголовного за-
конодательства, особенно в отношении коррупционных 
преступлений, отдельных преступлений экономической 
направленности, существующие в стране проблемы трудо-
вой занятости, как местного населения, так и прибывших в 
страну иностранных граждан. Среди причин преступности 
в отношении иностранных граждан следует отметить также 
низкий уровень материального благосостояния местного на-
селения, что вызывает с их стороны недовольство и негатив-
ное отношение к иностранным гражданам и их непринятие. 

Среди причин преступности, по нашему мнению, сле-
дует отметить также бесконтрольность и бессистемность пе-
ремещения иностранных граждан в пределах определенного 
населенного пункта. Помимо этого, мы считаем, что в нашей 
стране не на должном уровне организована работа правоох-
ранительных и судебных органов по профилактике престу-
плений в отношении иностранных граждан.

В целях обеспечения безопасности  трудовых мигран-
тов, полагаем следовало бы по возможности организовать 
компактное проживание этих лиц в одном микрорайоне в 
домах типа общежитий. Более ответственно подходить к от-
бору кандидатов на въезд в Россию с учетом наличия суди-
мости, знания русского языка, трудовой квалификации, воз-
можного наличия розыскных заданий по месту постоянного 
жительства кандидата.

Мы полагаем, что все эти меры позволят значительно 
сократить преступность среди иностранных граждан, вре-
менно прибывающих в нашей стране.
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Защита бюджетных средств в настоящее время являет-
ся предметом обсуждения на самом высоком уровне. Так, 
Генеральный прокурор России заявил, что борьба с рассма-
триваемыми преступлениями отнесена к числу основных 
государственных приоритетов. Он же в своем выступлении 
указал, что «согласно материалам Росфинмониторинга, 
только в первом полугодии 2021 г. прокурорами предотвра-
щено хищение денежных средств в размере 378,3 млн рублей, 
в федеральный бюджет возмещено более 272,3 млн рублей. 
Возбуждено 14 уголовных дел, выявлен сговор участников 
торговых процедур на сумму 247,9 млн рублей1. И. В. Григо-
рьева, указывает, что в результате совершения рассматривае-
мых преступлений в среднем в год государству причиняется 
ущерб на сумму 7 миллиардов рублей, что, по ее мнению, со-
ставляет 60 % от имущественного вреда, причиненного всеми 
преступлениями [1, с. 3]. С их учетом высокой латентности, 
думаем, что эта цифра намного больше.

В специальной литературе вопрос об уголовной от-
ветственности за хищения государственной собственности 
и бюджетных средств уже обсуждался. В частности, И. В. 
Григорьева делает выводы о том, что в настоящее время рас-
сматриваемые деяния квалифицируются по статьям 159, 
159.2, 160 УК РФ. Она же справедливо считает, что объекты 
указанных статьей не охватывают все общественные отно-
шения, которым фактически причиняется вред. Выходом из 
сложившейся ситуации может быть введение в уголовное 
законодательство отдельной статьи. Наиболее полный пере-

1	 Сайт	Генеральной	прокуратуры	РФ.	[Электронный	ресурс].	-	Ре-
жим	 доступа:	 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=66960784	(дата	обращения:	26.09.2022).

чень предложен этим же автором, которая условно объеди-
нила все составы в следующие группы: а) хищения бюджет-
ных средств; б) нецелевые расходования бюджетных средств; 
в) связанные с бюджетными средствами злоупотребления 
должностными полномочиями, превышения должностных 
полномочий, служебные подлоги, халатность; г) связанные с 
бюджетными средствами злоупотребления полномочиями 
против интересов службы в коммерческих и иных органи-
зациях; д) незаконные получения государственного целевого 
кредита [1, с. 11]. Думаем, что данный перечень статей может 
быть дополнен ст.ст. 200.4, 200.6 УК РФ. Отчасти данное пред-
ложение поддерживает Генеральная прокуратура РФ2.

М. Г. Ермаков и А. Е. Цепилов так же считают, что дан-
ная проблема заслуживает внимания, указывая, что часть 
из рассматриваемых преступлений квалифицируются как 
мошенничество или присвоение и растрата. Однако, авторы 
считают, что введение новой нормы лишь усложнит борьбу с 
рассматриваемым явлением, мотивируя свою позицию в том 
числе низким уровнем подготовки сотрудников подразделе-
ний экономической безопасности и противодействия кор-
рупции [2]. Данная мотивировка является спорной, так как 
фактически авторы предлагают решать проблему низкого 
уровня квалификации сотрудников правоохранительных ор-
ганов не усложнением уголовного законодательства. То есть 
проблема есть, но решать ее не надо, а то будет хуже.

Но ведь введение в УК РФ специальной нормы может и 
наоборот упростить работу органов дознания, так как им не 

2	 Сайт	Генеральной	прокуратуры	РФ.	[Электронный	ресурс].	-	Ре-
жим	 доступа:	 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=66960784	(дата	обращения:	26.09.2022).
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надо будет выбирать между различными видами хищения. А 
проблему низкой подготовки нужно решать другими спосо-
бами, в том числе путем совершенствования системы работы 
ведомственных учебных заведений. 

И. В. Григорьева так же поддерживает идею о введении 
в кодекс самостоятельной статьи, которая будет характери-
зовать специальный состав, базирующийся на деянии в виде 
хищения. При это автор в своей работе приводит свои кон-
кретные предложения [1, с. 14].

Таким образом, в настоящее время по данной пробле-
матике ведется определенная дискуссия, что указывает на не-
обходимость решения обозначенной проблемы.

Следует отметить, что вопросы борьбы с указанными 
преступлениями обсуждались и в органах законодательной 
власти. Так, в Государственную думу уже представлялись 
законопроекты с целью внесения в УК РФ изменений, свя-
занных с появлением статей специально направленных на 
борьбу с хищениями бюджетных средств, однако данные 
инициативы не получили своего развития. Мотивация про-
тивников таких изменений заключалась в следующем. Вы-
деление отдельного состава преступления, направленного на 
охрану бюджетных средств, противоречит конституционно-
му правовому равенству охраны всех форм собственности в 
нашей стране. Вторым аргументом является наличие в дей-
ствующем законодательстве эффективных механизмов борь-
бы с рассматриваемым явлением. Отчасти следует согласить-
ся с той частью приведенной аргументации, где указывается 
на наличие в УК РФ статей, которые в целом содержат при-
знаки преступлений, достаточных для привлечения к уголов-
ной ответственности, но возникает вопрос об их эффектив-
ности. Разве стали меньше воровать из бюджета? Как следует 
из выше приведенных статистических данных, по всей види-
мости нет. Так же хотелось бы отметить некую непоследова-
тельность законодателя в своем поведении при аналогичных 
обстоятельствах.

Так, Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ УК 
РФ был дополнен статьями 159, 159.1, 159.3, 159.5 которые от-
дельно дискриминационно выделяют и охраняют право соб-
ственности индивидуальных предпринимателей, страховых 
компаний, кредитных организаций, а также отдельные инте-
ресы последних в виде охраны электронных средств платежа. 
И исходя из представленной информации возникает законо-
мерный вопрос. Почему в 2012 году законодатель с помощью 
своих решений нарушил конституционное право равенства 
всех форм собственности? Поэтому, считаем аргументы про-
тивников обсуждаемых предложений необоснованными хотя 
бы в силу непоследовательности их собственных решений. 

Еще одним аргументом в пользу обсуждаемых измене-
ний является повышенная общественная опасность рассма-
триваемых хищений. Об этом свидетельствуют наличие до-
полнительных прав и интересов, которые нарушаются при 
их совершении. К таковым помимо права собственности 
государства, по мнению Е. Г. Григорьевой, следует отнести 
общественные отношения по осуществлению интересов го-
сударственной службы и службы в органах местного само-
управления [1, с. 12]. Соглашаясь с мнением автора, хотелось 
бы дополнить его позицию. Следует вспомнить источник 
формирования бюджетных средств (налогоплательщики 
– граждане и организации) и его основное назначение. Что 
качается последнего, то исходя из определения бюджета 
аккумулированные в нем средства предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления3, а к таковым следует отнести 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Таким образом, затрагиваются не только инте-
ресы государства, но и интересы его граждан, которые за это 

3	 См.	 ст.	 6	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 от	
31.07.1998	№	145-ФЗ.

заплатили. Следовательно, интересы граждан, это еще один 
дополнительный объект в предлагаемой норме. 

То есть помимо права собственности государства, нару-
шается интерес населения на эффективное использование 
собственных средств, направленных ими в бюджет. Сюда же 
можно отнести и интересы государства на осуществление 
своей эффективной деятельности.

Если обратиться к традициям тюремной субкультуры, 
которая является своеобразным отражением нашей культу-
ры, то в ее рамках ответственность за хищения из «общака» 
гораздо выше, чем за кражу у осужденного.

Соглашаясь с позицией авторов, которые выступают 
за введение специальной статьи в УК РФ, направленной на 
борьбу с хищениями бюджетных средств. Во-первых, веде-
ние подобного состава укажет на повышенное политическое 
внимание со стороны государства к данному вопросу, а ведь 
он касается наших общих (народных) денег. Во-вторых, ве-
роятнее всего, вопрос конкуренции между общей и специ-
альной нормой при удачной формулировке последней будет 
решаться гораздо легче, в том числе и сотрудниками соответ-
ствующих подразделений, которые в большинстве своем до-
статочно низко оценили свою компетенцию. Вместо выбора 
из двух статей (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) им необходимо будет 
остановить свой выбор на одной. И вопрос конкуренции бу-
дет решаться путем правильного определения специального 
предмета хищения бюджетных средств, независимо от спо-
соба его совершения при наличии общих признаков субъ-
екта преступления. Затрудняет борьбу с рассматриваемы-
ми преступлениями отсутствие сведений о них в ключевом 
общедоступном статистическом источнике «Состояние пре-
ступности в России», а следовательно, предлагаем включить 
в данный сборник позицию для учета «хищение бюджетных 
средств».

Подводя итог, хотелось бы отметить, что введение спе-
циальной нормы является целесообразным, поскольку:

во-первых, это укажет на заинтересованность (а не нао-
борот) органов власти о судьбе бюджетных (народных) денег;

во-вторых, это облегчит решение вопросов квалифика-
ции между общей и специальной нормой;

в-третьих, появится реальная возможность оценить эф-
фективность подобного нововведения, при условии разра-
ботки удачной уголовно-правовой конструкции.

Таким образом, следует отметить, что рассмотренная 
проблема нуждается в дальнейшей разработке, в частности 
существует необходимость в разработке проекта статьи уго-
ловного законодательства, предусматривающую специаль-
ную ответственность за хищение бюджетных средств. 

Оценить эффективность принятых мер, позволит введе-
ние официальной периодичной статистики в рамках сборни-
ка «Преступность в России» соответствующих данных.
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The problem of protection and protection of children’s rights is one of the most acute. On February 24, 2022, in his address, 
President of the Russian Federation Vladimir Putin drew attention to the fact that “At the heart of our policy is freedom, freedom of choice 
for everyone to independently determine their own future and the future of their children.” The commission of crimes by minors and the 
commission of antisocial acts by them are interrelated phenomena, and often one of them entails the onset of the other. However, in the 
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Federation does not have a specific interpretation of their norms and accordingly its consolidation at the legislative level. In this regard, 
the issue related to the difficulties of applying these articles needs to be worked out.

Keywords: involvement of a minor, antisocial activity, antisocial behavior, criminal activity of minors, deviant behavior of minors.

Необходимо отметить, что абсолютно все суды, в прак-
тике которых встречаются случаи вовлечения несовершен-
нолетнего в преступную и иную антиобщественную дея-
тельность, обращаются не только к положениям уголовного 
законодательства, но и к действующим в настоящий момент 
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних», а также Постановле-
нию Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О су-
дебном приговоре»1. Наиболее частыми в судебной практике 
встречаются случаи привлечения к уголовной ответственно-
сти по простым составам ч. 1 ст. 150 УК РФ и ч. 1. ст. 151 УК РФ 
(приложение 1). Данная тенденция свойственна и статистике 

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.11.2016	№	55	
«О	судебном	приговоре»	//	Российская	газета.	2016.	№	277.	

судов Челябинской области. Так, за 2021 год по статье 150 УК 
РФ было вынесено 6 приговоров (3 из которых по части 1); 
по статье 151 УК РФ было вынесено 4 приговора (и все 4 по 
части 1)2.

Полагаем, что заслуживает отдельного внимания во-
прос значения возраста вовлекаемого в преступление. По-
этому выделение в качестве квалифицирующего признака 
ст. 150 УК РФ вовлечение в совершение преступления лица, 
не достигшего возраста 14 лет, представляется, соответствует 
существующим тенденциям уголовной политики. Нальчик-
ский городской суд признал жителя Кабардино-Балкарии 
Заурбека Жамбекова виновным в дискредитации российской 

2	 Данные	 судебной	 статистики	 Управления	 Судебного	 департа-
мента	в	Челябинской	области	за	2021	г.	 [Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://usd.chel.sudrf.ru/modules.php?name=stat	
(дата	обращения:	07.07.2022).
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армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и вовлечении несовершеннолет-
ней дочери в совершение преступления (ч. 2 ст. 150 УК РФ). 
В апреле 2022 года «по наущению отца» девочка сорвала со 
стекла чужой машины наклейку в виде буквы Z3.

Интересна практика применения судами законодатель-
ства об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления в отношении нескольких лиц. 28 
ноября 2018 года, в период с 01 до 03 часов, на ул. Красных 
Партизан г. Брянска Кожурин А.В., являясь лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, предложил совершить 
кражу чужого имущества - автомобиля четверым несовер-
шеннолетним лицам. С этим предложением Кожурина А.В. 
указанные несовершеннолетние лица согласились, в резуль-
тате чего они вступили в преступный сговор, распределив 
между собой преступные роли. Тем самым Кожурин А.В. во-
влек этих четверых несовершеннолетних лиц в совершение 
преступления4.

Как отмечают некоторые исследователи, одновременное 
вовлечение нескольких подростков зачастую неверно квали-
фицируется следственными и судебными органами как сово-
купность преступлений [1].

В одном из уголовных дел органы предварительного 
следствия вовлечение двух несовершеннолетних квалифи-
цировали по совокупности преступлений, но суд указал, что 
вовлечение в совершении преступления не одного, а несколь-
ких несовершеннолетних не образует совокупности престу-
плений, предусмотренных ст. 150 УК РФ, и не может повлечь 
назначения наказания по совокупности5. 

В другом деле Забелин А.А., достигший восемнадцати-
летнего возраста, находясь на проезжей части, путем обе-
щания дать возможность управлять нижеуказанным авто-
мобилем, вовлек малолетних К. и В., в совершение  угона 
автомобиля. Последние, согласившись на предложение За-
белина А.А., стали наблюдать за окружающей обстановкой 
с целью предупреждения Забелина А.А. об опасности обна-
ружения их преступных действий. В это время последний, 
исполняя свою роль в совершении преступления, путем раз-
бития стекла неустановленной отверткой, проник в принад-
лежащий Н. автомобиль, и воспользовавшись найденными в 
автомобиле ключами, Забелин А.А. привел двигатель в рабо-
чее состояние, а автомобиль в движение. Затем Забелин А.А., 
управляя вышеуказанным автомобилем, совместно с К. и В., 
выехал с места его парковки, тем самым совершил его угон6. 
Его действия были верно квалифицированы судом по ч. 1 ст. 
150 УК РФ. 

3	 Приговор	 Нальчикского	 городского	 суда	 Кабардино-Бал-
карской	 Республики	 от	 24.06.2022	 г.	 по	 делу	 №	 1-818/2022.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://nalchiksky--
kbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=case&case_id=35230869&case_uid=c5cfa299-5617-4f30-
b5c5-5137d44e60e8&delo_id=1540006&new=(дата	 обращения:	
07.07.2022).

4	 Приговор	Фокинского	районного	суда	г.	Брянска	№	1-138/2019	
от	13.06.2019	г.	по	делу	№	1-138/2019.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/wr07SDo2yCdC/	
(дата	обращения:	07.07.2022).	

5	 Приговор	 Нижегородского	 областного	 суда	 от	 11.03.2020	 г.	
по	 делу	№	2-8/2020.	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	
https://sudact.ru/regular/doc/GTT4bZnO5aLb/	 (дата	 обращения:	
07.07.2022).

6	 Приговор	Нижнекамского	городского	суда	Республики	Татарстан	
от	11	февраля	2019	г.	по	делу	№	1-16/2019.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://sudact.ru/regular/doc/JDRmxlNvVIbu/	
(дата	обращения:	07.07.2022).

Хотелось бы отметить, что часто в судебной практике 
встречаются случаи, когда в совершение преступления во-
влекаются сразу несколько несовершеннолетних лиц. Одна-
ко данный вопрос не урегулирован уголовным законодатель-
ством.

Несмотря на то, что употребление слова «несовершен-
нолетний» в статьях 150 и 151 УК РФ в единственном числе 
не означает, что ответственность влечет только вовлечение 
одного несовершеннолетнего в совершение преступления. 
Это означает лишь разнообразие видов преступной и иной 
антиобщественной деятельности и охватывает вовлечение 
как одного, так и нескольких несовершеннолетних. Однако, 
представляется, необходимо ужесточить уголовную ответ-
ственность за вовлечение двух и более несовершеннолетних 
в совершение преступления, и изложить ч. 3 ст. 150 УК РФ 
следующим образом: Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совершенные в отно-
шении двух или более несовершеннолетних, или примене-
нием насилия или с угрозой его применения, – Аналогично 
необходимо изложить и ч. 3 статьи 151 УК РФ.

Итак, в настоящее время сложилась довольно обшир-
ная судебная практика применения судами законодатель-
ства об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления. Следует отметить, что в силу 
статьи 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации»7 не подлежат размещению в сети 
«Интернет» тексты судебных актов, вынесенных по делам, за-
трагивающим права и законные интересы несовершеннолет-
них. Поэтому доступ к приговорам по статьям 150 и 151 УК 
РФ довольно таки ограничен.

В научной литературе высказывались различные пози-
ции относительно эффективности законодательного закре-
пления уголовной ответственности по ст.ст. 150, 151 УК РФ и 
особенностей конструирования составов.

Ч.Ш. Купирова приходит к следующему выводу: «Во-
влечение в преступление лицом, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста, семнадцатилетнего содержит признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. В 
рассматриваемом случае уровень интеллекта, образования и 
культуры вовлекающего лица и несовершеннолетнего при-
близительно одинаковый и не содержит существенных раз-
личий, с учетом специфики взаимоотношений и индивиду-
ально-психологических особенностей указанных лиц» [2].

Действительно, такая особенность имеет место на прак-
тике. Представляется, что в подобных ситуациях, необходи-
мо учитывать:

- разницу в возрасте между лицами;
- индивидуально-психологические особенности вино-

вного, в т.ч. особенности личности, характера, эмоциональ-
но-волевой сферы;

- иные обстоятельства, способные существенно повлиять 
на поведение субъекта.

Представляется, что как незначительный разрыв в воз-
расте можно признать разницу, которая составляет в преде-
лах одного года. Фактически, такое положение направлено на 
устранение формального подхода в привлечении к уголов-

7	 Федеральный	закон	от	22.12.2008	№	262-ФЗ	(ред.	от	08.12.2020)	
«Об	обеспечении	доступа	к	информации	о	деятельности	судов	в	
Российской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2008.	
№	52	(ч.	1).	Ст.	6217.	
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ной ответственности. Представляется, что указанное направ-
ление можно отразить в примечании к ст. 150 УК РФ.

Кроме того, представляется более целесообразным из-
менить формулировку ст.ст. 150, 151 УК РФ, заменив термин 
«вовлечение» на «склонение», что представляется более удач-
ным подходом.

Еще одну актуальную проблему представляет собой за-
крепление категории «одурманивающие вещества» для це-
лей применения данной категории при квалификации по ст. 
151 УК РФ. Так, на сегодняшний день, отсутствует надлежа-
щее правовое регулирование данного вопроса. Фактически 
отсутствует официальный список одурманивающих веществ. 

Представляется, что целесообразно отнести ведение спи-
ска одурманивающих веществ к компетенции Правительства 
РФ. Так, к компетенции Правительства РФ, на сегодняшний 
день, относится ведение:

– перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров8;

– списка сильнодействующих и ядовитых веществ9.
Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний 

день, имеют место определенные проблемы в сфере квали-
фикации деяния как вовлечение несовершеннолетних в со-
вершение преступлений или антиобщественных действий, 
которые требуют решения и формирования новых подходов, 
в том числе посредством совершенствования правового регу-
лирования.

Составы преступлений ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 151 и ст. 151.1 
УК РФ следует рассматривать в качестве смежных составов. 
Разграничение данных составов по признакам объективной 
стороны заключается в том, что объективной стороной ч. 1 ст. 
151 УК РФ является вовлечение несовершеннолетнего в такие 
действия как: систематическое употребление алкогольной и 
иной одурманивающей продукции, а также в бродяжниче-
ство, попрошайничество. Действия виновного выражаются в 
форме уговоров, обещаний, угроз или предложения, а также 
путем психологического воздействий. Т.е. в данном случае 
виновный с помощью определенных действий подталкивает 
несовершеннолетнего к употреблению спиртных напитков, а 
в анализируемой статье речь идет только о вовлечении в пре-
ступные деяния.

Объективная сторона ст. 151.1 УК РФ заключается в не-
однократной продаже несовершеннолетнему алкогольной 
продукции. Субъект преступления не использует такие дей-
ствия как уговоры, угрозы и иные действия, побуждающие 
несовершеннолетнего приобретать и употреблять алкоголь-
ную продукцию. В данном случае несовершеннолетний сам 
принимает решение о приобретении алкогольной продук-
ции, а продавец содействует ему в этом путем продажи. В не-
которых случаях процесс реализации и потребления алкого-
ля несовершеннолетним совпадают, т.е. продавец не только 
продает алкоголь несовершеннолетнему, но и также вовлека-

8	 Постановление	Правительства	РФ	от	30.06.1998	№	681	(ред.	от	
24.01.2022)	 «Об	 утверждении	 перечня	 наркотических	 средств,	
психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	подлежащих	контролю	
в	Российской	Федерации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	№	
27.	06.07.1998.	Ст.	3198.

9	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 29.12.2007	 №	 964	 (ред.	
от	 22.11.2021)	 «Об	 утверждении	 списков	 сильнодействующих	и	
ядовитых	веществ	для	целей	статьи	234	и	других	статей	Уголов-
ного	кодекса	Российской	Федерации,	а	также	крупного	размера	
сильнодействующих	 веществ	 для	 целей	 статьи	 234	 Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации»	 //	Собрание	 законодательства	
РФ.	14.01.2008.	№	2.	Ст.	89.

ет его в систематическое употребление. В данном случае пре-
ступление квалифицируется по совокупности составов.

Необходимо отличать состав преступления, предусмо-
тренного статьей 150 УК РФ, от введенного в 2017 году10 в УК 
РФ нового состава, предусмотренного ст. 151.2 УК РФ «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». 
Разграничение здесь проводится по нескольким признакам: 
1. Во-первых, согласно статье 151.2 УК РФ несовершеннолет-
ний совершает противоправное действие, но не преступле-
ние; 2) Во-вторых, законодатель в данной статье ставит равен-
ство между двумя понятиями «склонение» и «вовлечение»; 3) 
В-третьих, деяние несовершеннолетнего носит опасный для 
его жизни характер. Достоинством данной статьи является 
то, что cреди квалифицирующих признаков назван соверше-
ние преступления в отношении нескольких несовершенно-
летних.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» как антиобщественные действия несовершеннолетних 
определены не только употребление алкоголя и одурмани-
вающих веществ, но и занятие проституцией, попрошайни-
чество, бродяжничество, а также иные действия, которые на-
рушают права и законных интересы других лиц11. Если бы в 
статье 151 Уголовного кодекса Российской Федерации были 
перечислены все указанные выше антиобщественные дей-
ствия, то существенно сократилось бы количество проблем, 
связанных с разграничением смежных со статьей 151 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, например, с квалифи-
кацией вовлечения несовершеннолетнего в занятие прости-
туцией (часть 3 статьи 240 УК РФ).

Уяснение разъяснений, которые даны Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации, позволяет утверждать, 
что зачастую вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
деятельность тесно связано с вовлечением в антиобществен-
ную деятельность, например, в употребление алкоголя или 
наркотиков. Подобные действия нередко предшествуют во-
влечению в преступную деятельность, поскольку измененное 
состояние сознания под воздействием алкоголя либо нарко-
тиков искажает восприятие действительно, снимает внутрен-
ние психологические барьеры. Кроме того, вовлечение в упо-
требление наркотиков, на чем акцентирует внимание Л.С. 
Радькова, можно рассматривать как самостоятельный способ 
вовлечения в преступную деятельность, связанную с незакон-
ным распространение наркотиков, потому что зависимые 
люди легко выполняют указания, чтобы получить возмож-
ность употребить наркотики, получаемые в виде платы [3].

Не оспаривая утверждение Л.С. Радьковой, стоит отме-
тить, что способ вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления не имеет значения для квалификации 
деяния. Подобный подход можно объяснить тем, что предус-
мотреть все возможные способы в конкретной норме закона 

10	 Федеральный	закон	от	07.06.2017	№	120-ФЗ	№	«О	внесении	из-
менений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 и	 статью	
151	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации	
в	части	установления	дополнительных	механизмов	противодей-
ствия	деятельности,	направленной	на	побуждение	детей	к	суици-
дальному	поведению»	//	Российская	газета.	2017.	№	125.

11	 Федеральный	 закон	от	 24.06.1999	№	120	«Об	основах	 системы	
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершен-
нолетних»	//	Российская	газета.	1999.	№	121.
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невозможно, хотя и определенные критерии для квалифика-
ции деяния все же должны присутствовать. 

Важным применительно к квалификации деяния, как 
предусмотренного статьей 150 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, будет побуждение к совершению именно 
преступления, определенного в качестве такового в УК РФ. В 
том случае когда деяние, совершенное несовершеннолетним 
под воздействием взрослого, является административно на-
казуемым либо порицается обществом с позиций морали и 
нравственности, состав преступления, закрепленного в статье 
150 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствует.

Вместе с тем ряд исследователей полагает, что понятие 
вовлечения, закрепленное в статье 150 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, идентично понятию вовлечения, которое 
присутствует в статье 151 этого же кодекса. Например, В.А. Гор-
ностаева полагает, что вовлечение несовершеннолетнего в анти-
общественную деятельность может быть совершено теми же 
способами, что и вовлечение в совершение преступлений [4]. С 
учетом разъяснений, которые были даны Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации в пункте 42 Постановления от 1 фев-
раля 2011 года № 1, с данным утверждением можно согласиться.

На сегодняшний день острой проблемой общества явля-
ется разжигание агрессии в сети интернет, с использованием 
мессенджеров. 

В.Е. Круковский и И.Н. Мосечкин отмечают, что очень 
часто встречается именно активизация агрессии, провока-
ция на совершение преступлений. Сложным является также 
квалификация такого деяния как вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления вследствие того, что объ-
ект агрессии не персонифицирован. Авторы акцентировали 
внимание на том, что фактически речь идет о провокации 
на совершение немотивированных и массовых убийств, ил-
люстрируя свое утверждение на примере множественных 
случаев убийств, которые были совершены подростками в 
учебных заведениях [5].

Представляется, что наличие подобной проблемы но-
сит скорее теоретический характер в силу того, что призывы 
к экстремистской деятельности влекут наступление ответ-
ственности именно за экстремизм. 

Вместе с тем, определенная проблема будет присутство-
вать в том случае, когда взрослые будут провоцировать несо-
вершеннолетних к совершению преступлений в отношении 
определенной социальной группы либо в отношении людей 
определенной национальности. При этом для квалифика-
ции будет иметь значение, были ли допущены лицом про-
сто негативные взыскания либо в высказываниях содержался 
призыв к действию. Во втором случае явно присутствует со-
став преступления, предусмотренный статьей 150 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации [6].

При разграничении преступления, предусмотренного 
ст. 151 УК РФ и склонения к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 230 УК РФ необходимо учесть, что склонение являет-
ся формой вовлечения, а понятия «одурманивающие веще-
ства и вовсе не предусмотрены законодательством, отнесено 
к полномочиям Правительства РФ, которое разрабатывает 
перечень соответствующих веществ и средств. 

Однако на практике сложно разграничить одурманиваю-
щие вещества и наркотические средства, правоприменители 
исходят из положения, согласно которому, если подросток был 
вовлечен в употребление наркотических и одурманивающих 
средств или психотропных веществ, то содеянное представляет 
собой совокупность преступлений, предусмотренных ст. 151 и 

230 УК РФ, поскольку ст. 230 УК РФ не является специальной по 
отношению к ст. 151 УК РФ [7]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что при 
квалификации преступлений по составам ст. 150 УК РФ не-
обходимо обращать внимание на особенности оценки объ-
ективной и субъективной сторон данных преступлений и не 
допускать ошибок в квалификации со смежными составами.

Безусловным достоинством ст. 150 УК РФ, например, в от-
личии от ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов»), является 
наличие такого квалифицирующего признака, который сужает 
круг субъектов преступления, как совершение вовлечения несо-
вершеннолетнего в совершение преступления родителем, педа-
гогическим работником либо иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 
В данном случае повышенную ответственность несут лица, ко-
торые в силу своего авторитета перед потерпевшими могут во-
влечь несовершеннолетних в совершение преступления.

Итак, составы преступлений ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 151 и ст. 
151.1 УК РФ являются смежными. Рассматриваемое нами 
преступление следует отграничивать от преступлений, пред-
усмотренных ст. 151.1 и 151.2 УК РФ по объективной стороне.
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Карчевский К. А.

 В связи с необходимостью уравновешивания уголовной 
политики преступления в сфере предпринимательской дея-
тельности, подлежащей лицензированию, в последнее время 
заслуженно находятся в центре внимания законодателя и 
правоприменителей. Это, прежде всего, связано с необходи-
мостью обеспечения взвешенной уголовной политики, что 
подтверждается в ряде документов стратегического планиро-
вания [1], [2]. Несмотря на обеспокоенность государства пре-
ступлениями в сфере экономической деятельности, на про-
тяжении длительного периода времени наблюдается стойкая 
тенденция к снижению мер уголовно-правового воздействия 
на сферу предпринимательства, связанного с лицензирова-
нием. В свете последних общественно-политических событий 
государство нацелено на частичную, а возможно и полную 
декриминализацию данной категории преступлений [3], 
что безусловно снизит влияние уголовно-правовых инстру-
ментов на предпринимательское сообщество. Однако при-
веденная инициатива представляется весьма неоднозначной 
в силу того, что ведение предпринимательской деятельности 
с обязательной лицензией имеет цель предупреждение воз-
можных негативных и опасных последствий, которые могут 
возникать в случае отсутствия системы производственного 
контроля, квалифицированных работников и технических 
средств, оборудования и т.д., наличие которых предусматри-
вает лицензия. Ведение предпринимательской деятельности 
без обязательной для этого лицензии, то есть без принятия 
установленных государственном требуемых и необходимых 
мер по предотвращению возможных общественно опасных 
последствий, представляет значительную общественную 
опасность и несет потенциальную угрозу порождения целой 
серии чрезвычайных происшествий и техногенных аварий, 
которые сопоставимы по масштабам и последствиям раз-
ливу нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», который случился 
29.05.2020 года в г. Норильске, Красноярского края или взры-
ву на шахте «Листвяжная» Кемеровской области 25.11.2021 
года.

Помимо высокой потенциальной опасности престу-
плений в сфере предпринимательства, подлежащего лицен-
зированию, последние, несмотря на значительную степень 
изученности вопроса, являются довольно сложными с точки 
зрения квалификации. В частности, на протяжении дли-
тельного периода времени в следственно-судебной практике 
возникают сложности при определении субъекта преступле-

ния, предусмотренного ст. 171 УК РФ, вызванные некоторой 
правовой неопределенностью, содержащейся в уголовном 
законе. Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, явля-
ется бланкетным, то есть для уяснения его сущности следует 
обратиться к отраслям права, регламентирующим ведение 
предпринимательской деятельности, а также к специализи-
рованному законодательству в сфере лицензирования. При-
веденная конструкция представляется вполне оправданной с 
точки зрения юридической техники, однако не является со-
вершенной.

Так на основании разъяснений, которые содержатся 
в п. 10 ПП ВС РФ от 18.11.2004 № 23 [4], субъектом престу-
пления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, при соответствии 
его критериям, установленным ст. 19 и 20 УК РФ, может яв-
ляться «физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля, а также при осуществлении предпринимательской де-
ятельности организацией – физическое лицо, на которое в 
силу его служебного положения постоянно, временно или 
по специальному полномочию были непосредственно воз-
ложены обязанности по руководству организацией, а также 
лицо, фактически выполняющее обязанности или функции 
руководителя организации» [5]. (далее – руководитель орга-
низации) Со вступлением в силу ФЗ от 27 ноября 2018 г. N 
422-ФЗ под лицом, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя возможно считать физи-
ческое лицо, имеющее определенное гражданство, которое 
перешло на специальный налоговый режим, созданный вы-
шеуказанным законом (далее – самозанятый). Приведенная 
новелла дала почву для рассуждений о возможности опреде-
ления в качестве субъекта преступления, предусмотренного 
ст. 171 УК РФ, самозанятого.

Сравнивая вышеизложенные разъяснения суда о субъ-
екте преступления и новеллы законодательства с дефини-
циями, закрепленными в понятийном аппарате ст. 3 ФЗ от 
04.05.2011 № 99-ФЗ [5], в части содержания терминов соис-
кателя лицензии и лицензиата, следует отметить, что не 
предполагается получение лицензии лицом, которое ведет 
предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Кроме того, ч. 2 ст. 4 ФЗ от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ устанав-
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ливает запрет на приобретение статуса самозанятого лица-
ми, которые продают товары, обремененные акцизом, а так-
же осуществляют добычу и продажу полезных ископаемых. 
То есть в таких отраслях экономики и сферах человеческой 
активности, деятельность в которых в силу положений ст. 12 
ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ [5] подлежит лицензированию 
и не может осуществляться легально без наличия действую-
щей лицензии.

Основываясь на вышеописанном анализе приведенных 
положений, для преступления, предусмотренного ст. 171 УК 
РФ, субъектом следует определить руководителя организа-
ции или индивидуального предпринимателя, исключая тех 
физических лиц, которые не зарегистрированы в установлен-
ном законом порядке как индивидуальные предпринимате-
ли. Ведение же предпринимательской деятельности, подле-
жащей лицензированию, лицом, не зарегистрированным в 
установленном законом порядке, в полной мере охватывает-
ся признаком «без регистрации» и дополнительно не требу-
ет вменения признака «без лицензии, в случаях, когда такая 
лицензия обязательна» [6].

Отдельно следует отметить, что в следственно-судебной 
практике встречаются случаи, когда руководители органи-
заций перекладывают обязанность обеспечить лицензией 
ведение предпринимательской деятельности вверенных им 
организаций на иных лиц в силу трудовых отношений или 
гражданско-правовых договоров, что потенциально может 
затруднить определение субъекта преступления. 

Для устранения приведенной неопределенности в п. 11 
ПП ВС РФ от 18.11.2004 № 23 Верховный Суд РФ разъяснил, 
что факт трудовых отношений между организацией и физи-
ческим лицом, на которое возлагается обязанность в обеспе-
чении лицензией ведение предпринимательской деятельно-
сти, не образует состава преступления, предусмотренного ст. 
171 УК РФ [4].

Примером из следственно-судебной практики описан-
ной модели перепоручения обязанностей могут служить сле-
дующие казусы. В производстве СЧ СУ МВД по Республике 
Крым находилось уголовное дело № 2016007034, возбужден-
ное 01.08.2016 по признакам преступления, предусмотренно-
го п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. В ходе предварительного следствия 
установлено, что в период времени с 01.06.2015 по 29.11.2016 
ООО «Фирма «ТЭС», руководителем которого являлся пре-
зидент Б.С.Г., с использованием склада горюче-смазочных 
материалов и площадки нефтебазы по хранению и пере-
валке нефти и нефтепродуктов, на эксплуатацию которых 
требовалась лицензия, осуществляло предпринимательскую 
деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия 
обязательна, а именно реализовывало и хранило нефтепро-
дукты с указанных объектов, тем самым осуществляло ком-
мерческую деятельность, размер дохода от которой составил 
особо крупный размер. При проведении предварительного 
следствия президент Б.С.Г. ООО «Фирма «ТЭС» возражал 
против возбуждения уголовного дела и проведения расследо-
вания, ссылаясь, помимо иных доводов, на то, что получение 
необходимой лицензии для легального ведения предприни-
мательской деятельности обществом, которым он руководил 
в инкриминируемый период, возложено на Р.В.А. в соответ-
ствии с гражданско-правовым договором. 

Аналогичные доводы были предложены осужденным 
Костяным И. В. при кассационном пересмотре уголовного 
дела по обвинению последнего в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. По утверждению 
Костяного И. В., обязанность по обеспечению законной дея-
тельности в части эксплуатации опасного производственно-
го объекта вверенной ему организации в инкриминируемый 
период была возложена на его заместителя [7].

В приведенных примерах как орган предварительного 
следствия, так и суд кассационной инстанции при поста-
новлении решений опирались на разъяснения ПП ВС РФ от 
18.11.2004 № 23, которые содержатся в п. 11, и справедливо 
определили субъектами преступлений руководителей орга-
низации, а не лиц, которым в инкриминированные периоды 
делегированы полномочия по обеспечению указанных орга-
низаций необходимыми лицензиями на ведение предприни-
мательской деятельности. В соответствии с выводами право-
применителей, представители организаций не обладали 
фактическими полномочиями руководителей при осущест-
влении своей деятельности в силу трудовых отношений или 
гражданско-правового договора, в том числе сопряженного с 

выдачей доверенности на совершение юридически значимых 
действий в интересах упомянутых организаций.

Таким образом, полагаем, что субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 171 УК РФ, в случае ведения предпри-
нимательской деятельности без обязательной лицензии или 
с лицензией, срок которой истек, является руководитель 
юридического лица или индивидуальный предприниматель. 
К субъектам данного преступления не следует относить в та-
ком случае лиц самозанятых, а также лиц, которым делеги-
рованы какие-либо полномочия, и не являющиеся руководи-
телем юридического лица. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что преступле-
ния в сфере предпринимательства, подлежащего лицензи-
рованию являются одними из наиболее сложных в следствен-
но-судебной практике, что обусловлено их межотраслевым 
характером. Как уже отмечалось ранее, диспозиция пре-
ступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, имеет довольно 
сложную конструкцию, предоставляющую правопримени-
телям чрезмерную дискрецию при определении признаков 
указанного состава преступления. Ввиду сложности законо-
дательного закрепления нормы возрастает роль судебного 
толкования в решении проблемных вопросов квалификации 
и оценки обстоятельств ведения предпринимательской дея-
тельности без обязательной лицензии. Полагаем, что чрез-
мерная либерализация уголовной ответственности по от-
ношению к преступлениям в сфере предпринимательства, 
подлежащего лицензированию, ставит под угрозу безопас-
ное функционирование вредных и потенциально опасных 
производств, других экономически значимых для общества 
объектов, а также жизнь, здоровье и благополучие населе-
ния.
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В истории уголовного права принудительный арест 
имущества существовал давно и его регулирование постоян-
но менялось. Сам термин конфискация появился в конце во-
семнадцатого века. Нынешний этап развития конфискации 
начался с принятия Уголовного кодекса 1996 года. Измене-
ния в законодательстве коснулись и практики конфискации 
имущества: если в 1995 году конфискация применялась к 71 
тысяче осужденных, то в 1997 году – к 10 тысячам [4, С. 42]. 
Наиболее серьезные изменения с конфискацией имущества 
произошли в 2003 году, когда оно было исключено из Уголов-
ного кодекса РФ. В середине 2006 года, понимая ошибочность 
исключения данного вида наказания, законодатель вернул 
конфискацию имущества в Уголовный кодекс, но уже в со-
вершенно ином качестве.

С тех пор в научной литературе исследуется правовая 
природа конфискации имущества. Хуже обстоит дело с при-
менением конфискации имущества, так как частые измене-
ния в законодательстве всегда вызывают трудности у правоох-
ранительных органов. Изменение места введения института 
конфискации имущества в Уголовном кодексе РФ также по-
влияло на регламентацию применения данной меры в за-
конодательстве. Объективно нельзя охарактеризовать про-
водимые реформы как последовательные и логичные. Так, 
в соответствии со статьей 2 ч. 2 УИК Российской Федерации 
уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-
дерации устанавливает общие положения и принципы при-
менения иных уголовных мер, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, поэтому, согласно логике 
законодательной власти, положения о применении конфи-
скации имущества должны быть включены в УИК РФ. Од-
нако, согласно анализу этого Кодекса, определить режим 

принудительной конфискации имущества не представляет-
ся возможным. Считаем целесообразным посвятить главу в 
Уголовно-исполнительном кодексе РФ конфискации иму-
щества, так как это приведет к порядку отношений, которые 
будут развиваться в отношении изъятия, и это также будет 
соответствовать логике построения Уголовного кодекса РФ. 

После введения в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации конфискации имущества в качестве иной меры, 
в ст.81 УПК РФ был включен пункт 4.1 котором говорится, 
что «деньги, ценности и иное имущество, указанные в пун-
ктах «а» — «в» части первой статьи 104.1 УК РФ, подлежат 
конфискации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 настоящей части». В Гражданском 
процессуальном кодексе Российской Федерации этому во-
просу посвящается статья 446: так, взыскание не обращает-
ся на жилое помещение (его часть) и земельные участки, на 
которых оно находится, являющееся единственным при-
годным помещением для проживания осужденного и его 
семьи (за исключением, жилых помещений - предметов 
ипотеки, на которые в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыскание); имущества, 
необходимого для профессиональных занятий лица (стои-
мость которых не более ста минимальных размеров оплаты 
труда) - таким образом, у гражданина есть определенные 
гарантии, обеспечивающие ему и лицам, находящимся на 
его иждивении, возможность к существованию. Ранее (ког-
да конфискация являлась наказанием) такой перечень со-
держался в Приложении УИК РФ, в целом он выполнял 
такие же функции, как и перечень, содержащийся в ГПК 
РФ. Однако, ввиду различия между ранее существовавшей 
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и существующей ныне конфискацией, нельзя не отметить 
различия в приведенных перечнях.

По смыслу статьи 104.1 УК РФ, имущество, приобретен-
ное в результате совершения преступления, конфискуется (за 
исключением, случаев, когда лицо считало законным про-
исхождение приобретенного имущества, которое на самом 
деле находилось в собственности обвиняемого и использова-
лось для финансирования терроризма, экстремистской дея-
тельности, организованных групп, незаконных вооруженных 
формирований, преступных организаций) [1, С. 54]. 

Таким образом, в действующей редакции не исключе-
но, что факт незаконного происхождения имущества или его 
связь с совершенным преступлением установлен, но он под-
падает под перечень в Гражданском процессуальном кодексе 
РФ, что приводит к тому, что имущество оставлено преступ-
нику. Согласно статье 2 Конституции РФ, человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Наличие перечня 
недвижимого имущества, которое не может быть принуди-
тельно обращено взыскание, полностью соответствует этому 
положению и выступает в качестве определенной гарантии 
со стороны государства. Но насколько эффективна конфиска-
ция имущества и другие меры по борьбе с преступностью, 
если субъект преступления всегда имеет определенные га-
рантии компенсации?

На законодательном уровне существует процедура ис-
ключения вышеуказанной нормы: к примеру, если квартира 
является предметом залога и может быть изъята в соответ-
ствии с законом, она подлежит конфискации.

Представляется, что в данном случае можно предусмо-
треть и другие исключения из статьи 446 ГПК РФ, которые 
послужили бы компромиссом между правами осужденного 
и целями уголовного закона. Помимо недвижимости, кото-
рое не может быть принудительно взыскано, Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» содержит статью 
101 о доходах, которые не могут быть принудительно взыска-
ны. К ним относятся, например, денежные суммы, выпла-
ченные в качестве компенсации за ущерб здоровью; суммы 
денег, выплаченные в качестве компенсации за ущерб, свя-
занный со смертью кормильца; социальные пособия на по-
хороны и другие [6, С. 39]. 

Так, А.А. Пропостин предлагает дополнить этот пере-
чень нормой, позволяющей изымать доходы, которые по-
лучены в результате совершения преступления, а также в 
случае если доходы были выплачены из средств, полученных 
преступным путем, установить возможность взыскания экви-
валентной суммы с получившего лица. Кроме того, он пред-
лагает учесть опыт законодательства и закрепить положение, 
содержавшееся в ст. 76 УИК РФ (в редакции до 21 ноября 2003 
года) о возможности конфискации выявленного имущества 
уже после исполнения приговора в рамках сроков давности 
[4, С. 59]. 

Представляется, что включение данных норм действи-
тельно способно сделать конфискацию имущества более эф-
фективной мерой борьбы с преступностью, а также это доба-
вит необходимую специфику регулирования конфискации 
по уголовному законодательству, отличную от других отрас-
лей права, содержащих данный институт. 

Определенные трудности могут возникать на стадии не-
посредственного изъятия имущества. В соответствии с ч. 1 ст. 
393 УПК РФ указано, что обращение к исполнению пригово-
ра возлагается на суд, вынесший приговор в первой инстан-
ции. В ч. 2 ст. 393 УПК РФ содержится положение, что «судья 
(председатель суда) направляет копию обвинительного при-
говора и исполнительный лист в учреждение или в тот орган, 
на которые возложено исполнение наказания (в органы при-
нудительного исполнения Российской Федерации». Пункт 
«г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ устанавливает, что конфискации иму-
щества подлежат орудия, оборудование и иные средства со-
вершения преступления, принадлежащие обвиняемому. Из 

содержания норм, закрепленных в пункте «г» ч.1 ст. 104.1 и 
ч.3 ст. 104.1 УК РФ, обвиняемому могут принадлежать ору-
дия, оборудование и средства совершения преступления, а 
осужденному – нет. Соответственно, получается смешение 
или путаница понятий: конфискация имущества применяет-
ся до приговора (тогда к обвиняемому) или после приговора 
суда (в этом случае применяется к осужденному).

Также в литературе большое внимание уделяется про-
блеме изъятия доли неделимых вещей. Многими авторами 
предлагаются различные пути решения сложившейся ситуа-
ции. Так, К.Н. Шутов предлагает обязать остальных добросо-
вестных собственников выкупить их доли, в обратном случае 
- обратить взыскание на другое имущество данных лиц [5, С. 
40]. 

Такая позиция представляется обоснованной, так как 
права третьих лиц максимально учитываются и при этом 
рассматриваются все возможные пути решения проблемы. 

Еще одним противоречием норм уголовного закона 
является положение части 3 статьи 104.1 УК РФ, которая 
предусматривает законность конфискации имущества, пере-
данного другим лицам (организациям) только осужденным. 
Это может затруднить судам конфискацию имущества, так 
как осужденный может передать незаконное имущество или 
орудие преступления по цепочке нескольким лицам, вклю-
чая несовершеннолетних родственников, недееспособных 
лиц и т.д. В таких случаях по закону практически невозмож-
но доказать, что лицо знало о незаконности имущества и по-
этому невозможно его конфисковать [2, С. 78]. 

В литературе высказываются предложения об аналогии 
с процедурой банкротства (конкурсного производства), в ре-
зультате чего изначально будут удовлетворены требования 
законопослушных граждан (кредиторов), а оставшаяся сум-
ма конфискована. Проблемы могут возникнуть и на стадии 
исполнения наказания в виде штрафа, назначенного в каче-
стве дополнительного наказания, и конфискации имущества. 
В случае злостного уклонения от уплаты штрафа обращение 
взыскания на имущество будет производиться в гражданско-
процессуальном порядке, таким образом, возникает конку-
ренция исполнения соответствующих принудительных дей-
ствий (определение конкретного имущества, подлежащего 
изъятию для исполнения штрафа, конфискации; очерёд-
ность производимых действий и др.) [3, С. 84]. 

Таким образом, неполное и противоречивое правовое 
регулирование конфискации имущества, и непонимание его 
правовой природы, усложняют практику применения совре-
менной конфискации имущества.
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Динамичное развитие оружия и предметов воору-
жения не могло не сказаться на повышении в отношении 
их преступного интереса. Постоянное совершенствование 
оружия, недоступность и исключительность способствуют 
росту на него спроса, который рождает соответствующее 
предложение. Всё это выливается в незаконный оборот 
оружия и предметов вооружения. Не удивительно, что 
это создаёт повышенную опасность не только для охра-
няемых законом отношений, но и для всего общества, так 
как беспрепятственный, а иногда и безнаказанный оборот 
оружия способствует как росту преступности в целом, так 
и её отдельным элементам. Законодатель неспроста огра-
ничил свободный оборот оружия и предметов вооруже-
ния, учитывая тот факт, что, даже не являясь предметом 
преступления, оружие и предметы вооружения являются 
объектами повышенной опасности для граждан, социума 
и государства [1, с. 124]. 

Многообразие оружия способствует его различным 
трактовкам и разностороннему пониманию. Действитель-
но, крайне сложно сформулировать единое и универсаль-
ное понятие оружия, которое будет учитывать как его об-

щие признаки, целевую направленность и природу, так 
и особенности отдельных видов оружия. Особенно когда 
речь идёт о понятии оружия с позиции уголовно-право-
вой характеристики. Из этого следует, что в настоящее вре-
мя существует огромное количество различных подходов 
к понятию оружия, рассмотрению его сущности под раз-
личными углами и свойствами. 

Рассуждая на тему уголовно-правового понятия ору-
жия, прежде всего, следует обратиться к поиску легальной 
дефиниции исследуемого явления в нормах действующего 
законодательства. Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (далее по тексту – УК РФ) в своей нынешней редакции 
не закрепляет понятие оружия, поэтому нам необходимо 
обратиться к иным нормативным правовым актам. Безус-
ловно, в первую очередь речь идёт о Федеральном законе 
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее по тексту – ФЗ 
«Об оружии»). Пункт 1 статьи 1 указанного ФЗ среди про-
чего закрепляет, что оружие – это устройства и предметы, 
конструктивно предназначенные для поражения живой 
или иной цели, подачи сигналов. Проанализировав дан-
ное понятие, сформулированное законодателем, мы уста-
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новили, что он пошёл по пути общего подхода к трактовке 
понятия оружия. Мы поддерживаем подобное решение, 
ведь, как мы уже было сказано ранее, оружие чрезвычай-
но многообразно, само по себе оружие, как материальное 
явление – собирательное, состоящее из различных ком-
понентов и объединяющее множество видов. Получается, 
что оружие так же и групповое явление, ведь из него ис-
ходят несколько больших видов, которые подразделяются 
на подвиды. Поэтому законодатель счёл необходимым от-
разить в легальном понятии оружия его общую функци-
ональную составляющую, сущностную направленность и 
целевое предназначение. 

Ввиду того, что рассмотренное понятие оружия по-
лучило закрепление на федеральном уровне, учитывая 
особый статус его создателя, несмотря на общий характер 
формулировки, именно ему отдаётся приоритет в повсед-
невной, практической деятельности правоприменитель-
ных органов. Оно выступает в качестве ориентира и легло 
в основу большинства иных нормативных актов, обладаю-
щих меньшей юридической силой, направленных на регу-
лирование порядка оборота оружия на территории стра-
ны. 

Наличие сформулированного законодателем поня-
тия оружия, закреплённого в федеральном законодатель-
стве, позволяет нам не только поразмышлять на тему его 
практической значимости для повседневной деятельности 
правоприменительных органов, но и попытаться выявить 
присущие оружию общие признаки, которые подходят 
для любого вида оружия: 1) Конструктивность. Данный 
признак прямо проистекает из дефиниции законодателя 
и позволяет идентифицировать оружие по совокупному 
набору его качеств. 2) Целевое назначение. Любое оружие 
конструктивно предназначено для поражения цели или 
подачи сигналов. 3) Поражающая способность. Использо-
вание оружия подразумевает выведение какой-либо цели 
из строя. Даже если оружие использовалось исключитель-
но для подачи сигналов, без умысла поразить какую-либо 
цель, оно все равно обладает поражающей способностью. 

Принимая во внимание многообразие различных про-
явлений оружия, представляется небезынтересным обра-
титься к рассмотрению его видов применительно к уголов-
но-правовому значению, так как существуют виды оружия, 
оборот которых не охраняется уголовным законом, следо-
вательно, не образует составы преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Оружие можно классифи-
цировать по различным основаниям. Одной из наиболее 
популярных классификаций является разделение оружия 
на виды по целевому назначению на гражданское (исполь-
зуемое в целях самообороны, при занятиях спортом, для 
охоты, в образовательном назначении), служебное (разре-
шённое к использованию работниками государственных 
органов для осуществления служебных полномочий), бое-
вое ручное стрелковое (предназначенное для решения бо-
евых и оперативно-служебных задач) и холодное (поража-
ющее цель под воздействием мускульной силы человека). 

Мы же считаем необходимым уделить внимание 
классификации оружия, которая в качестве делительного 
критерия использует способ применения. Подобное вни-
мание к указанной классификации обусловлено наиболее 
четкими границами для выявления различий. В рамках 

этой классификации выделяют: огнестрельное оружие; ог-
нестрельное оружие ограниченного поражения; холодное 
оружие; метательное оружие; газовое оружие; пневмати-
ческое оружие; сигнальное оружие. Учитывая, что ФЗ «Об 
оружии» рассматривает широкий спектр видов оружия, а 
под уголовную ответственность подпадают только опреде-
ленные виды, а именно: огнестрельное, газовое, холодное 
оружие, а также огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения, и их части, следовательно, именно на этих видах 
остановим свое внимание. 

Огнестрельное оружие одно из наиболее часто ис-
пользуемых видов оружия. Его используют как в служеб-
ных, так и в гражданских целях. Существует огромное 
количество всевозможных видов огнестрельного оружия, 
которые делятся на подвиды, образуя огромную развет-
вленную сеть. ФЗ «Об оружии» под огнестрельным оружи-
ем понимает оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 
получающим направленное движение за счет энергии по-
рохового или иного заряда. Применительно к ст. 222-226.1 
УК РФ сложилось следующее понятие: огнестрельное ору-
жие – все виды боевого, служебного и гражданского ору-
жия, в том числе изготовленные самодельным способом, 
конструктивно предназначенные для поражения цели на 
расстоянии снарядом, получающим направленное движе-
ние за счет энергии порохового или иного заряда.

Газовое оружие, как и предыдущий рассмотренный 
нами вид, может принимать различные формы. К при-
меру, оно может быть обличено в форму пистолета, ре-
вольвера, распылителя, аэрозольного устройства и многое 
другое. Под газовым понимается оружие, предназначен-
ное для временного химического поражения живой цели 
путем применения слезоточивых или раздражающих ве-
ществ. Основной принцип действия газового оружия в 
том, что оно, используя энергию газов, которые образуют-
ся при горении метательного заряда, распыляет вещество, 
оказывающее слезоточивое и иные виды раздражительно-
го воздействия. Газовое оружие может выступать в каче-
стве предмета преступления. Например, когда мы говорим 
о преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 222 УК 
РФ, то в данном случае уместно рассуждать о возможности 
использования газового оружия в качестве предмета, но 
только при совокупном наличии трёх признаков: целево-
го (было специально создано и предназначено для пора-
жения цели), качественного (оно исходя из своих свойств, 
способно оказывать слезоточивое, раздражающее или 
иное воздействие) и правового (конкретный вид газового 
оружия запрещён к обороту на территории РФ). В отдель-
ных случаях для однозначного признания газового оружия 
предметом преступления требуется проведение специаль-
ных экспертиз.

Холодное оружие – один из самых древних видов ору-
жия. В отличие от огнестрельного, газового и иных видов, 
холодное оружие с древних времён использовалось чело-
вечеством для нападения и защиты. Человек давно понял, 
что, если взять какой-либо предмет, применить к нему му-
скульную силу и направить на противника, можно эффек-
тивно сражаться, нападать и защищаться. Лишь несколь-
ко веков назад общественный прогресс дошёл до ступени 
изобретения огнестрельного оружия, которое постепенно 
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и повсеместно вытеснило холодное оружие с лидирующих 
позиций. Учитывая богатую историю холодного оружия, 
совсем не удивительно, что оно также отличается богатым 
разнообразием. Холодное оружие можно отнести к пред-
мету преступления, если будет установлено, что с помо-
щью его использования можно нанести вред здоровью че-
ловека и/или лишить его жизни [2, с. 197].

При рассуждении об оружии, как о возможном пред-
мете преступления, существенное значение приобретает 
вопрос об его исправности. Анализируя техническое со-
стояние оружия, можно сделать вывод, исправно оно или 
нет, что, в свою очередь, может стать основным доказа-
тельством виновности или невиновности лица. Ведь если 
будет установлено, что оружие неисправно, то возникает 
логичный вопрос: могло ли оно быть использовано для 
совершения преступления? Ввиду того, что чаще всего 
в уголовной практике ставится вопрос об исправности 
стрелкового оружия, рассмотрим эту категорию на его 
примере. По общему правилу, исправным считается то 
оружие, которое пребывает в состоянии, когда все его де-
тали, комплектующие, узлы, механизмы, в совокупном 
сложении обеспечивающие работоспособность оружия, 
находятся в наличии, лишены дефектов и не препятству-
ют эффективной работе оружия, соответствующей его 
конструктивному назначению. Неразрывно связанной 
категорией с исправностью оружия является его пригод-
ность. Важность установления факта пригодности в том, 
что, как показывает практика, даже технически исправ-
ное оружие, в ряде случаев, может быть не пригодно для 
выстрела, и, наоборот, технически неисправное оружие, 
при определённых обстоятельствах, может выстрелить. 
Чтобы установить факт исправности и пригодности ору-
жия, назначается экспертиза.

Современное оружие практически любого вида, за 
исключением холодного, само по себе не способно нане-
сти вред, поразить, устранить или вывести из строя ка-
кую-либо цель. Разберём высказанный тезис на примере 
огнестрельного пистолета: сам по себе пистолет – это не 
что иное, как предмет, состоящий из разных частей, каж-
дая из которых, подобно часовому механизму, отвечает за 
отдельную функцию. Совокупное последовательное дей-
ствие всех частей пистолета приводит его в работу, проис-
ходит выстрел. Но чтобы выстрел случился, важно, чтобы 
пистолет был заряжен. Соответственно, пистолету нуж-
ны боеприпасы, которые, покидая дуло пистолета, будут 
достигать нужной цели и поражать её. Без боеприпасов 
пистолет нельзя использовать как огнестрельное оружие. 
Под боеприпасами принято понимать предметы вооруже-
ния, которые направлены на поражение цели, и содержат 
в себе заряды различных поражающих свойств. Не удиви-
тельно, что для современных видов оружия предметы во-
оружения выступают необходимым условием их действия, 
так как незаряженное патронами огнестрельное или га-
зовое оружие не выстрелит, соответственно, не достигнет 
поражающей цели. Анализируя понятие боеприпасов, за-
креплённое законодателем в ФЗ «Об оружии», мы пони-
маем, что основной акцент сделан на наличии в предметах 
вооружения заряда или сочетания зарядов, которые в со-
четании с функционалом оружия позволяют реализовать 
желаемый результат.

Завершая исследование, первое, что хотелось бы от-
метить – нам удалось подтвердить тезис о разносторон-
нем характере оружия в современном мире. Динамичное 
развитие науки и техники позволяет ежегодно пополнять 
имеющийся арсенал оружия новыми видами. С точки зре-
ния уголовно-правовой характеристики оружие может 
выступать в качестве предмета или орудия совершения 
преступления. Оружие неспроста ограничено законодате-
лем в свободном обороте, так как его беспрепятственное 
распространение однозначно повлечёт за собой ухудше-
ние криминогенной обстановки, рост организованной и 
насильственной преступности. Легальное понятие оружия 
было сформулировано законодателем в ФЗ «Об оружии», 
но именно к его конструкции чаще всего обращаются в 
повседневной, практической деятельности правоприме-
нительных органов, в том числе, когда совершаются пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 
Предметы вооружения, хоть и не являются неотъемлемой 
частью конструкции оружия, но обладают существенным 
значением, так как без них, то есть, без боеприпасов невоз-
можно привести в действие большинство современных и 
наиболее часто используемых видов оружия. Только хо-
лодное оружие, за счет применения мускульной силы, об-
ходится без предметов вооружения.
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Противодействие организованной преступности подраз-
умевает комплексную целенаправленную деятельность органов 
государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного 
самоуправления, общественных организаций и граждан по 
предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и 
раскрытию организованной преступной деятельности. Таким 
образом, противодействие объединяет в себе как предупреди-
тельную (профилактическую) деятельность, так и борьбу с ор-
ганизованной преступностью.

Предупредительная деятельность, в свою очередь, направ-
лена на выявление и последующее устранение, блокирование, 
нейтрализацию или минимизацию действия причин, условий 
и иных детерминант организованной преступности. Она реали-
зуется общесоциальными мерами, направленными на выявле-
ние и устранение причин и условий преступности, специально-
криминологическими, воздействующими на неопределенный 
круг лиц, и мерами индивидуальной профилактики, направ-
ленными на конкретных лиц, характеризующихся криминоген-
ными наклонностями. Борьба с организованной преступностью 
представляет собой деятельность по выявлению, пресечению, 
расследованию и раскрытию преступлений, совершенных ор-
ганизованными преступными формированиями, а также по 
минимизации негативных последствий указанных преступле-
ний.

К основным проблемам противодействия организованной 
преступности в России можно отнести следующее.

1. Отсутствует правовая база для обеспечения противо-
действия организованной преступности. Прежде всего, до сих 
пор не принят специальный комплексных федеральный закон 
о противодействии организованной преступности. Безусловно, 
у нас имеется УК РФ, предусматривающий в ч. 3 и 4 ст. 35 опре-
деления организованной группы и преступного сообщества 
(преступной организации), основывающиеся на сомнитель-
ного качества оценочных признаках. Предусмотрены и само-
стоятельные составы в ст. 205.4, 208, 209, 210, 210.1 282.1 УК РФ, 
оговаривающие отдельные случаи организованной преступной 
деятельности. К тому же во многих статьях Особенной части 
УК РФ совершение преступления организованной группой, 
преступным сообществом (преступной организацией) пред-
усмотрено в качестве квалифицирующего признака, а п. «в» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепил его в списке отягчающих наказание 
обстоятельств. При этом в последние годы мы видим последо-
вательную пенализацию организованной преступной деятель-
ности, усиление уголовной репрессии. Здесь можно вспомнить 

относительно недавний Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 
46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в части противодействия организованной преступно-
сти», значительно усиливший ответственность по ст. 210 УК РФ 
и криминализировавший сам факт занятия высшего положе-
ния в преступной иерархии, введя ст. 210.1 УК РФ1. Однако, УК 
РФ лишь предусматривает конкретные составы преступлений, 
но не предусматривает механизмов противодействия им.

Также у нас имеется ряд специальный федеральных зако-
нов: о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем и финансированию терроризма2, 
о противодействии терроризму3, о противодействии корруп-
ции4. И действительно деяния, предусмотренные данными за-
конодательными актами, часто совершаются организованными 
преступными формированиями или в их пользу, однако все же 
не всегда. И легализация преступных доходов, и террористи-
ческие преступления, и коррупционные преступления могут 
совершаться одиночками или группами лиц по предваритель-
ному сговору. Между тем, ни один из этих законов не дает по-
нятия организованной преступности и не устанавливает спец-
ифических механизмов борьбы с ней.

В этой связи необходимым видится скорейшее принятие 
специального закона о противодействии организованной пре-
ступности, который даст четкое понятие этого явления и уста-
новит действенные механизмы противодействия ему.

1	 Федеральный	 закон	от	01.04.2019	 г.	№	46-ФЗ	«О	внесении	из-
менений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	Уголовно-
процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	в	части	противо-
действия	 организованной	 преступности»	 //	 Российская	 газета.	
–	2019.	–	3	апреля.

2	 Федеральный	закон	от	07.08.2001	г.	№	115-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022	
г.)	«О	противодействии	легализации	(отмыванию)	доходов,	по-
лученных	 преступным	 путем,	 и	финансированию	 терроризма»	
//	Российская	газета.	–	2001.	–	9	августа;	2022.	–	21	июля.

3	 Федеральный	закон	от	06.03.2006	г.	№	35-ФЗ	(ред.	от	26.05.2021	
г.)	 «О	 противодействии	 терроризму»	 //	 Российская	 газета.	 –	
2006.	–	10	марта;	2022.	–	31	мая.

4	 Федеральный	 закон	 от	 25.12.2008	 г.	 №	 273-ФЗ	 (в	 ред.	 от	
01.04.2022	 г.)	 «О	 противодействии	 коррупции»	 //	 Российская	
газета.	–	2008.	–	30	декабря;	2022.	–	05	апреля.
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2. Отсутствие специализированного органа противодей-
ствия организованной преступности. С тех пор как управления 
по борьбе с организованной преступностью были окончатель-
но упразднены в 2008 г. в России нет ни одной государственной 
структуры, непосредственно занимающейся противодействием 
организованной преступности. Безусловно, МВД России, ФСБ 
России имеют полномочия по противодействию организо-
ванной преступности, однако для ФСБ России данное направ-
ление не является приоритетным. Структура же МВД России 
слишком загружена и практически не уделяет внимания пред-
упредительной деятельности. К тому же многие квалифициро-
ванные кадры просто утрачены. Созданная в 2016 г. Федераль-
ная служба войск национальной гвардии лишь помогает ФСБ 
России в борьбе с терроризмом и участвует в охране обще-
ственного порядка и обеспечении общественной безопасности. 
Никакого серьезного потенциала в области противодействия 
организованной преступности в нынешнем виде данная служба 
не имеет.

Таким образом, создание самостоятельного органа го-
сударственной власти по противодействию организованной 
преступности представляется крайне необходимым, особенно 
на фоне нынешнего развития организованной преступной де-
ятельности. Данная служба должна получить организацион-
ную и финансовую независимость, т.е. подчиняться напрямую 
Президенту РФ и финансироваться напрямую из федерального 
бюджета. Эта служба могла бы перенять также функции След-
ственного комитета РФ в части расследования и раскрытия пре-
ступлений, совершенных организованными преступными фор-
мированиями.

Дополнительно необходимо обеспечить вновь создава-
емую службу квалифицированными кадрами, что можно 
подкрепить и разработкой самостоятельного Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования для соответствующей направленности специалитета 
«Противодействие организованной преступности».

3. Тотальная распространенность ценностей криминаль-
ной субкультуры в российском обществе. К сожалению, необ-
ходимо констатировать, что за последние три десятилетия кри-
минальная субкультура пустила прочные корни в различных 
сферах российского общества. Особенно ее вредоносное воздей-
ствие ощущается в среде молодежи. Как верно подмечают Ф. М. 
Величко, В. В. Копылов и А. А. Субботин, «для решения этой 
проблемы необходимо консолидировать усилия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского общества, разработать 
единую долгосрочную стратегию противодействия «воровско-
му сообществу», в рамках ее должны быть приняты законы, в 
том числе, о противодействии «воровской идеологии» [1, с. 98]. 
Криминальная субкультура представляет собой питательную 
среду для формирования резерва организованной преступно-
сти и, транслируя и популяризируя свои ценности, формирует 
у населения толерантное отношение к организованной пре-
ступности или даже ее романтическое восприятие в среде мо-
лодежи.

4. Неэффективность системы профилактической деятель-
ности в целом и предупреждения организованной преступно-
сти, в частности. Профилактика организованной преступности 
является ядром противодействия этому негативному явле-
нию, ведь гораздо проще не допустить совершения престу-
пления, чем пресекать его или справляться с его последстви-
ями, которые к тому же могут иметь необратимый характер. 
Нынешняя профилактическая деятельность является лишь 
фантомом, существующим на бумаге официальных отчетов, о 
якобы проведенных мероприятиях. Однако, чтобы в полной 
мере восстановить предупредительную работу, необходимо 
пересмотреть всю систему критериев эффективности деятель-
ности правоохранительных органов. Необходимо и реальное 
научное обеспечение профилактической деятельности. Пра-
воохранительные органы должны регулярно обеспечиваться 
научно обоснованными рекомендациями по повышению эф-
фективности предупредительной работы. Как верно подчер-
кивает С. Д. Гринько, «профилактика должна служить разъяс-
нению опасности организованной преступности для общества 
и государства, а также защите прав и интересов физических и 
юридических лиц» [2, с. 142]. В этой связи требуется разрабо-
тать и принять единый межведомственный акт о профилакти-
ческой деятельности, раскрывающий не только особенности 
ее осуществления каждым подразделением, но и механизмы 
взаимодействия и координации предупредительной деятель-
ности различных ведомств.

Успех профилактической деятельности, по мнению Е. А. 
Семёнова и К. А. Нечушкина, будет зависеть от следующих 
факторов:

«а) целостного представления об объектах профилактиче-
ского воздействия;

б) достоверности и полноты оценочных критериев;
в) научной обоснованности и выполнимости планируемых 

мероприятий;
г) наличия средств и сил, необходимых для профилактиче-

ского воздействия» [3, с. 33].
5. Снижение качества научного и технического обеспече-

ния противодействия организованной преступности. Как уже 
было сказано выше, профилактическая деятельность должна 
в полной мере обеспечиваться научно обоснованными реко-
мендациями. Однако, и иные направления противодействия 
организованной преступности также должны получать необхо-
димое научное обеспечение. Для этого опять-таки необходимо 
задуматься о кадровой политике, внедрении новых образова-
тельных стандартов, создании новых научных школ или воссоз-
дании ранее утраченных. Кроме того, требуется и современное 
техническое обеспечение противодействия организованной 
преступности, а также подготовка технических специалистов 
для использования и обслуживания соответствующего техни-
ческого арсенала. Все это должно быть направлено на восста-
новление качества, в том числе и прогностической научной 
деятельности ученых-специалистов ведомственных научно-ис-
следовательских организаций. Противодействие организован-
ной преступности должно базироваться на знании реального 
состояния и тенденций развития организованной преступно-
сти, комплексном программировании, обоснованных прогноз-
ных оценках, современной информационной базе и достаточ-
ном ресурсном обеспечении.

6. Отсутствие действенного механизма государственной 
защиты свидетелей. Повышению эффективности противодей-
ствия организованной преступности, по мнению О. Ю. Торопы-
гина, «способствовало бы введение освобождения от наказания 
и защиты лиц за информацию о преступной деятельности ор-
ганизаторов и активных участников преступных групп, в связи 
с деятельным раскаянием» [4, с. 104]. Такой институт свидете-
ля уже имеет правовую основу и используется за рубежом. В 
УПК РФ предусмотрено лишь несколько мер, призванных ос-
ложнить установление личности свидетеля при проведении 
следственных и судебных действий. Однако, назвать их ни до-
статочными, ни эффективными не представляется возможным. 
Безусловно, на создание реального механизма защиты свидете-
лей потребуется время и значительные финансовые средства, 
но без этих мер борьба с организованной преступностью мо-
жет зайти в тупик из-за нежелания информаторов работать со 
следствием и судом для разоблачения лидеров организованных 
преступных формирований.

Безусловно, перечисленные выше проблемы противодей-
ствия организованной преступности являются лишь наиболее 
основными и острыми среди огромного количества прочих не-
достатков. По сути, перечислять проблемы противодействия 
организованной преступности в России можно очень долго. В 
этой связи мы остановились лишь на самых ярких моментах, 
исправление которых должно создать реальный прочный ба-
зис противодействия организованной преступности в России. 
Однако, судя по текущим тенденциям в сфере законотворче-
ства и реформирования федеральных органов государственной 
власти, вряд ли стоит ожидать серьезных улучшений в сложив-
шейся ситуации.
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За полгода более 100 итальянских журналистов полу-
чили письма с угрозами в их адрес, т.к. злоумышленники 
смогли завладеть их персональными данными. В целом доля 
компьютерных преступлений за указанный выше период в 
Италии выросла почти на 30%1. Основным способом завла-
дения чужими данными в Италии в 2020-2021 году стал фи-
шинг2. По мнению автора изучение опыта уголовно-правово-
го регулирования противодействия мошенничеству в сфере 
IT технологий, выявление особенностей уголовного законо-
дательства и реализации уголовно-правовой политики зару-
бежных стран в целом и Италии в частности, в условиях ро-
ста мошеннических действий, причиняющих колоссальный 
вред российским гражданам, бизнесу и государству, является 
актуальным.

 Научные исследования по проблематике уголовного 
права зарубежных стран и в частности ответственности за 
хищения, изучению правовых систем и сравнительному пра-
воведению проводили: Н. А. Голованова, Г. А. Есаков, В. Н. 
Ерёмин, А. Э. Жалинский, М. А. Игнатова, И. Д. Козочкин, Н. 
Е. Крылова, А. А. Малиновский, М. Н. Марченко, Н. А. Моро-
зов, А. В. Наумов, Б. С. Никифоров, И. Н. Полянский, Ф. М. 
Решетников, А. К. Романов, А. Х. Саидов, А. В. Серебренни-
кова, Ю. А. Тихомиров и другие.

Особенностью Уголовного кодекса Италии3 является то, 
что в нем отсутствует определение преступлению, в принци-

1	 МВД	 Италии:	 за	 год	 количество	 преступлений	 в	 стране	 сни-
зилось	 на	 7,1%.	 Парламентская	 газета.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.pnp.ru/social/mvd-italii-za-god-
kolichestvo-prestupleniy-v-strane-snizilos-na-71.html	(дата	обраще-
ния:	09.06.2022).

2	 Тип	мошенничества,	предназначенный	для	кражи	информации	
об	учетных	данных	(логине	и	пароле)	потерпевшего	в	сети	Ин-
тернет	по	средством	спам-рассылки.

3	 Уголовный	кодекс	Италии,	1930	год	(с	изменениями	от	09	марта	
2022	года)	—	Текст:	электронный	//	Altalex.	Codice	Penale	[сайт].	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.altalex.
com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale	(дата	об-
ращения:	08.06.2022).

пе, как и в законодательстве других государств континенталь-
ной системы права. Согласно статье 39 вышеуказанного зако-
на все «уголовные правонарушения делятся на преступления 
и проступки в зависимости от различных видов наказания, 
назначаемых за их совершение в соответствии с данным ко-
дексом». Как можно убедиться, законодатель предусмотрел 
лишь категоризацию уголовно наказуемых деяний. Рассма-
триваемое в настоящей статье уголовно наказуемые деяния 
согласно относятся к преступлениям, так как за их соверше-
ние предусматривается наказание в виде штрафа или лише-
ние свободы на определенный срок [1].

Действующий итальянский Уголовный кодекс 1930 года 
является классическим для стран континентальной правовой 
традиции, что подразумевает наличие системы в виде Общей 
и Особенной частей, которые подразделены на разделы и 
главы. Составы преступлений против собственности, в систе-
ме Особенной части Уголовного кодекса Италии находятся в 
XXIII Разделе, вторая глава которого именуется « Преступле-
ния против собственности, совершенные путем обмана» [2]. 

Для того, чтобы полно проанализировать обязательные 
элементы состава рассматриваемого в настоящей статье пре-
ступления, необходимо, прежде всего, отметить, что специ-
альных норм, с помощью которых можно было бы опреде-
лить основание ответственности, Уголовный кодекс Италии 
не содержит. 

Но если обратиться к статье 40 вышеуказанного закона, 
можно определить первый элемент преступления – матери-
альный, включающий в себя совершение запрещенного дея-
ния (действие/бездействие), создавшего опасность или при-
чинившего вред.

Объектом преступления, предусмотренного статьей 640-
ter Уголовного кодекса Италии, является правоотношение 
собственности, которому причиняется ущерб. Согласно ста-
тье 832 Гражданского кодекса Италии4 право собственности 

4	 Гражданский	кодекс	Италии,	1942	года	(с	изменениями	от	31	мая	
2022	 года)	—	 Текст:	 электронный	 //	 Altalex.	 Codice	 Civile	 2022	
[сайт].	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://https://

Пейзак Р. И.
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на вещи включает в себя правомочие пользоваться и распо-
ряжаться ими в полном объеме и исключительном порядке 
в пределах и с соблюдением установленных законом пред-
писаний. В статье 812 Гражданского кодекса Италии дается 
определение движимому имуществу. В Италии к движимым 
вещам относится всё, что не входит в группу недвижимых ве-
щей, к которым относятся земля, родники, водотоки, дере-
вья, здания и другие соединенные с землей сооружение. Бо-
лее того, для целей уголовного закона к движимым вещам в 
Италии относят электрическую и прочие виды энергий (ста-
тья 624 Уголовного кодекса Италии).

В статье 42 Уголовного кодекса Италии, раскрывается 
содержание второго элемента преступления – субъективно-
го, включающего в себя как наличие осознанности и воле-
изъявления за исключением неосторожных преступлений, 
которые предусмотрены законом. Для рассматриваемого в 
данной статье преступления характерной формой вины яв-
ляется умысел – преступление является умышленным или 
соответствующим намерению, когда вредное или опасное 
событие, которое является результатом действия или бездей-
ствия, предусмотренных законом, предвидится и желается 
субъектом как следствие своего действия или бездействия 
(статья 43 Уголовного кодекса Италии).

За исключением некоторых квалифицированных видов 
преступлений, содержащихся во II главе XXIII раздела Уго-
ловного кодекса Италии «Преступления против собствен-
ности, совершенные путем обмана», субъектом преступного 
деяния будет вменяемое лицо, достигшее 14-тилетнего воз-
раста (общий субъект).

К данному выводу можно прийти, оценив содержание 
статьи 85 «Способность понимать и хотеть» и статьи 97 «Не-
совершеннолетние четырнадцати лет». Согласно вышеука-
занных нормам субъектом преступления, предусмотренного 
статьей 640-ter Уголовного кодекса Италии, является лицо 
способное понимать и желать совершить преступление, ко-
торому к моменту совершения преступления исполнилось 
14 лет.

Объективная сторона преступления (компьютерное мо-
шенничество), предусмотренного статьей 640-ter Уголовного 
кодекса Италии, заключается в преступном деянии, которое 
каким-либо образом изменяет функционирование IT или 
телематической системы, безосновательно вмешивается в 
данные, информацию или программы, содержащиеся в ком-
пьютерной или телематической системе или относящиеся к 
ней, при этом получая для себя или других лиц нечестную 
прибыль, а другим нанося ущерб.

Санкция статьи 640-ter предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет 
и штрафом в размере от 51 до 1032 евро.

Данная статья предусматривает квалифицирующие об-
стоятельства совершения, ответственность за которое значи-
тельно выше - лишение свободы на срок от одного года до 
пяти лет и штраф в размере от 309 евро до 1549 евро. К таким 
обстоятельствам относится следующее: если преступление 
совершено в ущерб государству или другому государствен-
ному органу или Европейскому союзу или под предлогом 
освобождения кого-либо от воинской повинности; если дея-
ние приведет к переводу денег, денежного эквивалента или 
виртуальной валюты или будет совершено за счет злоупотре-
блением полномочиями оператора системы.

Более строгая санкция в виде лишения свободы на срок 
от двух до шести лет и штрафа от 600 до 3000 евро предусма-
тривается за совершение преступления, связанного с кражей 
или неправомерным использованием персональных данных 
идентификации одного или более лиц.

По указанной статье Уголовного кодекса Италии можно 
привлечь виновное лицо к уголовной ответственности лишь 
по заявлению потерпевшего, за исключением квалифици-
рованных составов перечисленных выше или имелись об-
стоятельства, отягчающие уголовную ответственность в виде 
использования ограниченного преимущества над потерпев-

www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-
civile	(дата	обращения:	08.06.2022).

шим, в том числе в силу возраста (пункт 5 статьи 61 Уголов-
ного кодекса Италии) или было сопряжено с корыстным по-
сягательством на имущество потерпевшего, причинившее 
последнему значительный материальный ущерб (пункт 7 
статьи 61 Уголовного кодекса Италии).

Деяние, обладающее квалифицирующими признака-
ми пункта 1 статьи 640 Уголовного кодекса Италии, то есть 
в ущерб государству или другому государственному органу 
или Европейскому союзу или под предлогом освобождения 
кого-либо от воинской повинности, в соответствии со статьей 
640-quarter Уголовного кодекса Италии влечет применение 
конфискации. Исключение квалифицирующий признак в 
виде совершения преступления за счет злоупотребления 
полномочиями оператора системы, что логично и обосно-
ванно. Правила конфискации установлены статьей 322-ter 
Уголовного кодекса Италии, согласно которым судья, при 
вынесении обвинительного приговора определяет размер 
денежных средств или идентифицирует имущество, подле-
жащие конфискации, как составляющие прибыль или цену 
преступления либо имеющее стоимость, которая соответ-
ствует преступному доходу (размеру ущерба).

К компьютерному мошенничеству также применяет-
ся правила об освобождении родственников (гражданских 
супругов) в порядке, определенном статьи 649 Уголовного 
кодекса Италии. В то же время, данные обстоятельства, ос-
вобождающие от ответственности не применимы к деяниям: 
сопряженным с применением насилия в отношении потер-
певшего; наличием признаков обстоятельств, отягчающих 
уголовную ответственность в соответствии со статьей 61 Уго-
ловного кодекса Италии; имеющим квалифицирующие при-
знаки преступлений против собственности, совершенные пу-
тем обмана, в отношении недееспособного потерпевшего в 
силу возраста или недуга, а также если размер причиненного 
потерпевшему ущерба имеет значительную тяжесть (статья 
649-bis).

Судебная практика по делам о компьютерном мошен-
ничестве в Италии заслуживает отдельного внимания и рас-
смотрения особенно в части возложения обязанности на 
кредитные организации возместить ущерб потерпевшему в 
случае ненадлежащей настройки систем безопасности бан-
ка. К сожалению, рамки данного исследования не позволи-
ли провести сравнительно-правовой анализ с положениями 
Уголовного закона Российской Федерации. Эти вопросы бу-
дут рассмотрены в будущем.
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СОВРЕМЕННЫЕПРОБЛЕМЫИСПОЛНЕНИЯУГОЛОВНОГОНАКАЗАНИЯВВИДЕПОЖИЗНЕННОГО
ЛИШЕНИЯСВОБОДЫИПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯДАННОГОИНСТИТУТА

В системе уголовных наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ из применяемых судом сегодня, наиболее строгим остается 
пожизненное лишение свободы. Несмотря на принимаемые адекватные меры реагирования со стороны правоохранительных 
органов, в отношении лиц, совершающих особо тяжкие преступления против личности, отсутствие каких-либо перспектив на 
УДО, в России продолжают совершаться невероятные по своей жестокости убийства граждан, преступления террористической 
направленности, против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Кроме того, применение пожизненного лишения свободы связано со многими проблемами как теоретического, так и 
практического характера и в первую очередь из-за отсутствия достаточной нормативной базы по его реализации. Полагаем, что 
наряду с пожизненным лишением свободы необходимо применять наказание в виде смертной казни за совершение наиболее 
тяжких серийных преступлений против личности.

Таким образом, пожизненное лишение свободы, будучи альтернативой смертной казни, и единственным наказанием, 
которое может быть назначено после лишения свободы на определенный срок, на сегодняшний день вызывает множество 
вопросов, связанных с порядком его исполнения и требует дополнительного всестороннего анализа и исследования.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, смертная казнь, условно-досрочное освобождение, гендерный подход 
к назначению наказания.
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MODERNPROBLEMSOFEXECUTIONOFCRIMINALPUNISHMENTINTHEFORMOFLIFEIMPRISONMENTAND
PROSPECTSFORTHEDEVELOPMENTOFTHISINSTITUTION

In the system of criminal penalties under Art. 44 of the Criminal Code of the Russian Federation, of those applied by the court today, 
life imprisonment remains the most severe. Despite the adequate response measures taken by law enforcement agencies, against 
persons who commit especially serious crimes against a person, the absence of any prospects for parole, incredible in their cruelty 
murders of citizens, terrorist crimes continue to be committed in Russia.

In addition, the use of life imprisonment is associated with many problems, both theoretical and practical, and primarily due to the 
lack of a sufficient regulatory framework for its implementation. We believe that along with life imprisonment, it is necessary to apply the 
death penalty for committing the most serious serial crimes against a person.

Thus, life imprisonment, being an alternative to the death penalty, and the only punishment that can be imposed after imprisonment 
for a certain period, today raises many questions related to its execution and requires additional comprehensive analysis and research.

Keywords: life imprisonment, death penalty, parole, gender approach to sentencing.

Из применяемых к осужденным уголовных наказаний 
наиболее строгим остается  пожизненное лишение свободы, 
согласно которому осужденный лишается свободы со всту-
плением приговора в законную силу и обращения его к ис-
полнению и завешается  наступлением биологической смер-
ти заключенного. 

Первоначально в новом УК РФ 1996г пожизненное ли-
шение свободы как уголовное наказание было предусмотре-
но только в санкциях пяти составов Особенной части, в ст. ст. 
105ч 2, ст.277, ст.295, ст.317, ст.357 УК РФ. 

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
законодательном порядке было предусмотрено применение 
уголовного наказания в виде пожизненного лишения свобо-
ды дополнительно к виновным, совершившим преступления 
сексуального характера, в отношении несовершеннолетних, 
не достигших 14-летнего возраста. 

На сегодняшний день в связи с внесенными дополнени-
ями в УК РФ применение данного наказания увеличилось до 
двадцати отдельных составов преступлений.

Это было вызвано необходимостью ужесточения кара-
тельных мер в отношении виновных лиц за совершение ряда 
наиболее тяжких преступлений.

В настоящее время в России функционирует 8 ИК, в 
которых отбывают наказание осужденные к пожизненному 
наказанию по приговору суда. В восьми исправительных ко-
лониях особого режима на сегодня содержится свыше 2000 
осужденных к данному наказанию. 

В соответствии с официальными статистическими 
данными, Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, в период за 2016 г. из числа всех 
осужденных (741 329 человек) к пожизненному лише-
нию свободы было приговорено 94, что составило 0,012 
% осужденных. Примечательно, что из них 72 лица были 
осуждены за совершение убийства при отягчающих об-
стоятельствах. 

В 2017 г. было осуждено 697 054 человека, из них удель-
ный вес осужденных к пожизненному лишению свободы со-
ставил 0,009 % (65 осужденных). При этом сохранилась преж-
няя тенденция: подавляющее количество лиц (57 человек) 
осуждены за совершение квалифицированного убийства. 
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В 2018 г., согласно официальным статистическим дан-
ным, было осуждено 658 291 человек, из них 68 (0,010 %) осуж-
денным назначено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы. Также преимущественную долю – 52 человека – со-
ставили осужденные к пожизненному лишению свободы за 
совершение квалифицированного убийства.

За 2019 г. осуждены были 598214 лиц, в том числе 50 
(0,008 %) человек были осуждены  к пожизненному лишению 
свободы. Превалирует назначение данного вида наказания за 
квалифицированные виды убийства (13 осужденных)

В 2020 году 147 тыс. осуждено к лишению свободы. Из 
них 37 осуждены к пожизненному сроку. Из 37 осужденных 
– 34  по ст. 105 ч 2 УК РФ, а трое по ст. 317 УК РФ. В 2021 г. к 
лишению свободы было осуждено 157 тыс. Из них 47 осужде-
ны к пожизненному лишению свободы.1 

Анализ выше приведенных статистических данных, по-
зволяет сделать обоснованный вывод о том, что на протяже-
нии ряда лет существует стабильная тенденция назначения 
отдельным преступникам наказания в виде пожизненного 
лишения свободы.

Лица, которые приговариваются к данному наказанию, 
представляют значительную общественную опасность. В свя-
зи с этим возникает необходимость в применении к этим 
виновным особых мер усиленной охраны и применения 
жестких мер  исправительно-воспитательного воздействия. 
Однако по действующему УИК  проведение воспитательной 
работы с этим контингентом не предусмотрено, что, по на-
шему мнению, является пробелом в действующем законода-
тельстве. 

Институт пожизненного лишения свободы является до-
статочно сложным, в связи с чем как назначение, так и ис-
полнение данного наказания сопровождается целым рядом 
проблем, возникающих перед сотрудниками ФСИН, кото-
рые нуждаются  дальнейшего своего разрешения.

К основным проблемам могут быть отнесены следую-
щие: 

Первая проблема, это проблема, связанная со сроком 
отбывания наказания и отсутствие какой-либо реальной пер-
спективы выйти на свободу даже после отбытия, установлен-
ных законом для этого 25 лет. Все осужденные независимо от 
вида и количества совершенных преступлений,  без каких-
либо исключений: например, (первая судимость, состояние 
здоровья) помещаются в одинаковые строгие условия содер-
жания и все  на один срок – 10 лет. 

Вторая проблема связана с применением в отношении 
этой категории преступников вопроса о возможности при-
нятия решения об условно-досрочном освобождении, после 
отбытия 25 лет лишения свободы и наличии предусмотрен-
ных законом условий. 

На сегодняшний день среди осужденных есть лица, от-
бывшие установленный законом срок, и подавшие в суд 
ходатайства об УДО, однако нет ни одного факта освобож-
дения. Мы считаем, что возможность исправления пожиз-
ненно осужденных и целесообразность применения к ним 
УДО является достаточно сомнительным. Некоторые из 
осужденных совершили целую серию преступлений против 
личности с наличием в их действиях нескольких квалифици-
рующих признаков. В связи с этим предлагаем в законода-
тельном порядке предусмотреть отмену к этому контингенту 

1	 Сайт	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	 суде	 Российской	
Федерации.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http:	
cdep.ru	(дата	обращения:	25.08.2022).

осужденных возможность применения УДО. Единственным 
основанием освобождения  для них может быть только насту-
пление биологической смерти. По крайней мере это будет 
справедливо по отношению к осужденным, которые не будут 
надеяться на призрачное освобождение. 

Как отмечает в своей статье В. И. Екимова: «На воле» 
данное лицо будет освобождено в пенсионном или, в пред-
пенсионном возрасте. С учетом условий содержания, забо-
леваемости и возраста осужденный окончательно утратит 
работоспособность и возможность обеспечить себя, приоб-
ретет устойчивые симптомы социальной несовместимости. 
Это создает благоприятные условия для предпосылок реци-
дива2.

Мы полностью разделяем данную точку зрения автора и 
считаем, что в случае освобождения эти лица станут изгоями 
общества и не смогут адаптироваться в современном мире, и  
вновь встанут на путь совершения преступлений.

В-третьих, в ч. 2 ст. 57 УК РФ определен круг лиц, к ко-
торым может быть назначено наказание в виде пожизненно-
го лишения свободы: мужчины от 18 до 65 лет. Применение 
данного наказания только к этим возрастным категориям ос-
новывается на принципах справедливости и гуманизма, од-
нако, отдельные ученые-правоведы отмечают наличие в ней 
признаков гендерной дискриминации. Мы полностью разде-
ляем данную точку зрения этих ученых. Считаем, что нельзя 
назначать это наказание исключительно только мужчинам  
и лишь к этой  возрастной категории. Так, по мнению Е. Н. 
Казакова,  «женщинам за квалифицированное убийство мо-
жет быть назначено максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 – 20 лет. Это значит, что при одинаковой 
общественной опасности деяния, мужчина претерпевает бо-
лее тяжкие лишения, чем женщина, исключительно из своей 
гендерной принадлежности»3.

«Проблема, касающаяся гендерного подхода к назна-
чению данного наказания, является достаточно спорной и 
обсуждаемой: законодатель исходил из соображений био-
логического и психического неравенства мужчин и женщин, 
не учитывая того, что женщина, наравне с мужчиной, порой 
совершает крайне жестокие и изощренные преступления, 
в том числе в отношении своих малолетних детей, поэтому 
следует предусмотреть в российском уголовном законода-
тельстве пожизненное лишение свободы и для женщин»4. 

Нельзя не согласиться с данной позицией, так как счи-
таем, что в первую очередь нарушается принцип равенства 
граждан перед законом и несоответствие в некоторых случа-
ях назначенного виновному наказания тяжести совершенно-
го преступления и личности виновной. Предлагаем в отно-
шении осужденных женщин также предусмотреть данный 
вид уголовного наказания, предоставив право на УДО по от-
бытии не менее 10 лет назначенного судом срока и соблюде-

2	 	Екимова	В.	И.	Осужденные	к	пожизненному	лишению	свободы:	
социально-демографическая,	 медицинская,	 уголовно-правовая	
и	 уголовно-исполнительная	характеристика,	 а	 также	особенно-
сти	психологического	сопровождения	/	В.	И.	Екимова,	И.	В.	Ко-
курина,	А.	В.	Кокурин	//	Психология	и	право.	–	2016.	–	№	1.	–	С.	
58-89.

3	 Абдрахманова	 Е.	 Р.	 Гендерный	 подход	 в	 уголовном	 праве	 РФ:	
смертная	казнь	и	пожизненное	лишение	свободы	как	«мужские»	
наказания	 /	 Е.	 Р.	 Абдрахманова,	И.	 С.	 Савельев	 //	 Российский	
следователь.	–	2014.	–	№	13.	–	С.	67-68.

4	 Арсенова	А.	А.	Проблемы	института	пожизненного	лишения	сво-
боды	 в	 российском	 уголовном	 праве	 //	 Электронный	 научный	
журнал	«Наука.	Общество.	Государство».	–	2017.	–	Т.	5,	№	4.	–	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://	esj.pnzgu.ru.
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ния установленных ограничений. Считаем, что возможность 
применения  пожизненного лишения свободы к женщинам 
будет иметь сдерживающий характер.

В-четвертых, до сих пор  среди ученых-правоведов и 
даже обычных граждан нет единообразного отношения к во-
просу о целесообразности пожизненного лишения свободы 
как единственной альтернативы смертной казни. 

Сторонники смертной казни (И. И. Карпец) называют 
пожизненные лишение свободы «смертью в рассрочку», что 
является гораздо более мучительнее для самих преступников 
и их родственников, а также раздражающим фактором для 
добросовестных налогоплательщиков. Мы полностью раз-
деляем позицию И. И. Карпеца, считаем, что применение к 
осужденным смертной казни является более  гуманным на-
казанием, чем применение пожизненного лишения свободы. 
Пожизненно осужденные – это лица, приговоренные к смер-
ти в рассрочку без какой-либо перспективы на дальнейшее 
освобождение. 

Практика исполнения наказаний в виде лишения сво-
боды свидетельствует о том, что, отбывая длительные сроки 
в местах заключения, осужденные в большинстве случаев не 
только не исправляются, но и постепенно деградируют. 

Мы думаем, что не вызывает никаких сомнений, что ис-
правление осужденного, содержащегося в условиях камерно-
го режима в течении длительного срока, не может повлиять 
на его исправление и чревато негативными последствиями 
для него. 

Ежегодный прирост числа осужденных к пожизненно-
му наказанию и тех, кому смертная казнь в порядке поми-
лования заменена пожизненным лишением свободы, ставит 
перед ФСИН и обществом в целом ряд серьезных проблем; в 
частности строительства для них новых исправительных уч-
реждений, подготовка дополнительного персонала для рабо-
ты в ИК с осужденными, а также их последующего бытового 
и социального обеспечения. 

Следующей важной проблемой в исправительных уч-
реждениях ФСИН остается проблема отсутствия возможно-
сти трудового обеспечения осужденных, не только во многих 
ИК особого режима, а особенного такой опасной категории 
осужденных, как пожизненно лишенные свободы, которые 
содержатся покамерно и не могут быть привлечены к массо-
вому производству в цеху или на предприятии.

Вопросы привлечения к труду пожизненно осужден-
ных не могут быть решены в современных условиях само-
стоятельно ни руководством ФСИН, ни даже на уровне 
правительством РФ. Учитывая постоянное нахождение в 
большинстве случаев в одиночной камере, однообразное 
время препровождение, отсутствие общения с другими 
осужденными, труд мог бы стать тем стимулом, который 
бы скрасил однообразную жизнь в камере и мог оказать по-
зитивное влияние как на правопослушное поведение, осуж-
денного так и дать ему надежду, желание жить и показать 
определенную степень исправления, надеясь на возмож-
ность дальнейшего УДО.

УИК РФ регламентирует порядок исполнения всех ви-
дов уголовных  наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ. 
Хотелось бы  отметить то, что УИК не регламентирует поря-
док исполнения и отбывания осужденными наказания в виде 
пожизненного лишения. Считаем, что в УИК РФ необходимо 
внести новую главу 16. 1. «Исполнение наказания в виде по-
жизненного лишения свободы», в которой должны быть ре-
гламентированы все вопросы исполнения и отбывания дан-
ного вида уголовного наказания осужденными.

 Отсутствие нормативного регулирования данного во-
проса побуждает сотрудников  ИК руководствоваться норма-
ми, регулирующими исполнение наказаний в виде лишения 
свободы. Считаем, что данный пробел требует законодатель-
ного урегулирования.

Подводя итог, следует отметить, что вопросы назначе-
ния и исполнения уголовного наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы по-прежнему являются актуальны-
ми, широко обсуждаемыми и вызывают как научный, так 
практический интерес в силу их дискуссионности и требуют 
дальнейшем всестороннего анализа и совершенствования 
действующего законодательства.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

На сегодняшний день серьезным резонансным вопро-
сом являются преступления, совершенные против интересов 
госслужбы и государственной власти. Такие преступления в 
науке и литературе получили название должностных престу-
плений. Лица, совершающие преступления подобного рода 
должны не только отвечать общим условиям, закрепленным 
в статье 19 УК РФ, но и являться должностными лицами (об-
ладать признаками такого лица).

Большинство юристов соглашаются с тем, что уголовно-
правовая регламентация ответственности за преступления 
должна быть изучена с учётом исторической ретроспективы. 
Подобной точки зрения придерживались ещё криминоло-
гии дореволюционной эпохи. Н. С. Таганцев в своих работах 
отмечал важность исторического толкования, особенно если 
применить его к действующему законодательству. Он отме-
чал, что при изучении юридических институтов нужно опи-
раться на историю их возникновения, изменения, которые 
происходили с данным институтом в течение времени, то 
есть на его судьбу, «т.е. те поводы, в силу которых появилось 
данное учреждение, и те видоизменения, которым подвер-
глось оно в своем историческом развитии» [3, С. 414]. 

Тем не менее пока ещё не выработано единое мнение от-
носительно того, с какого временного периода необходимо 
начинать изучение. Некоторые исследователи считают, что 
историческая ретроспектива должна быть дана с того момен-
та, когда уголовно-правовые нормы стали по собственному 
виду и значению приобретать современные очертания, то 
есть, когда законодательная техника вышла уже на достаточ-

но высокий уровень. Другие учёные полагают, что изучать 
правовую регламентации явлений, как и в целом правовые 
явления необходимо с того момента, как начинается образо-
вание государственности, то есть с того момента, когда мож-
но в источниках права найти письменное отображение норм.

Приверженцем такой позиции является Ю. В. Тарасова, 
которая придерживается мнения о том, что нормы необхо-
димо изучать с того момента, как они зародились, то есть 
тогда, когда в собственном смысле они ещё даже не были уго-
ловными [4, С. 237].

Поддерживая позицию данного исследователя, пола-
гаем, что при изучении должностных преступлений нужно 
также обращаться к историографии ответственности за пре-
ступления данной направленности с того момента, как они 
только впервые получили свою письменную фиксацию.

В целях борьбы с коррупцией, в 2014-м году был издан 
Указ Президента РФ № 226 от 11 апреля 2014 г. [5]. Данный 
указ примечателен тем, что на ряд лиц, в том числе таких как 
Председатель Банка России, руководители госкорпораций, 
руководители органов власти и т.д. были возложены задачи, 
которые способствовали бы противодействию коррупции. 
Перечисленные в Указе лица должны были в пределах соб-
ственной компетенции предпринимать необходимые меры 
и действия в целях снижения коррупционных проявлений, 
а также должны были в установленные сроки отчитаться по 
предпринятым действиям и их результатам.
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Также необходимо сказать и о Национальном плане, ко-
торый предусматривал необходимость решения следующих 
задач:

– изменение и улучшение организационных основ, в 
рамках которых предпринимаются действия и мероприятия 
в субъектах Российской Федерации по противодействию кор-
рупционным проявлениям;

– усиление мер в области просвещения граждан РФ по 
антикоррупционному направлению;

– обеспечение исполнения принятых актов и управлен-
ческих решений касательно противодействия коррупции.

Также отметим, что в РФ в последние годы проходили 
судебные процессы в отношении высокопоставленных, в не-
далёком прошлом, лиц.

На сегодняшний день государственные служащие яв-
ляются объектами внимания со стороны государства и об-
щества. Государственные служащие находится на службе 
общества и государства, о чем они должны помнить. К сожа-
лению, в связи с тем, что чиновники часто злоупотребляют 
собственными возможностями, которые предоставляет им 
занимаемое служебное положение, возникает «дефицит до-
верия», выраженный в снижение уровня доверия со стороны 
граждан к действующей власти. Вследствие этого, необходи-
мо пересмотреть систему ценностей, определить новые под-
ходы, согласовать содержание ценностной ориентации и её 
основные элементы.

В данном процессе небезынтересной оказывается роль 
науки уголовного права. Задачей данной науки является ис-
следование тех социальных явлений и процессов, которые 
непосредственно связаны с должностными лицами и их 
служебной деятельностью, изучение фактов, свидетельству-
ющих о злоупотреблении полномочиями или же превыше-
нии полномочии, раскрытие негативных тенденций, послед-
ствий и общественной опасности рассматриваемых деяний, 
а также определение условий и причин, способствующих 
совершению преступных действий. Также к сфере уголовно-
го права относится разработка конкретных рекомендаций 
по возможности предотвращения подобных деяний и выра-
ботка мер противодействия проявлениям злоупотреблений 
полномочиями или их превышения.

Органы государственной власти, согласно статье 15 
Конституции РФ, а также органы местного самоуправле-
ния, различные должностные лица в своей деятельности и 
при реализации собственных должностных полномочий 
должны руководствоваться исключительно установлен-
ными на территории Российской Федерации законами и 
подзаконными актами, а также Основным законам страны 
– Конституцией РФ. В статье 53 Конституции говорится о 
том, что государство несёт ответственность за те противо-
правные действия, которые совершают должностные лица. 
В связи с этим противоправные действия должностных 
лиц, противоречащие законам нашего государства, долж-
ны вести к наступлению для данных виновных лиц юриди-
ческой ответственности.

Злоупотребление полномочиями со стороны должност-
ных лиц приводит к тому, что официально установленный в 
государстве порядок может быть нарушен. Помимо того, что 
нарушаются установленные принципы и нормы осуществле-
ния должностных полномочий данных лиц, также под угро-
зой находится нормальная жизнедеятельность тех юриди-

ческих лиц, в рамках которых виновное лицо осуществляло 
свои должностные обязанности, поскольку, совершая проти-
воправные деяния, превышая или злоупотребляя собствен-
ными полномочиями, виновное лицо подрывало авторитет 
организации. Противоправные действия, совершаемые в 
аспекте злоупотребления положением или полномочиями, 
могут существенно повлиять на жизнедеятельность (в т. ч. 
экономическую) юридического лица, нанести ему вред ма-
териального или нематериального характера. Кроме того, в 
процессе совершения данного преступления, или вследствие 
него, могут быть нарушены законные права и интересы иных 
лиц. Поэтому степень общественной опасности таких пре-
ступлений может варьироваться и быть очень высокой. Вви-
ду этого важным является определить различные виды юри-
дической ответственности за данные деяния с учётом степени 
их опасности.

Полагаем необходимым затронуть вопрос цели, в со-
ответствии с которой для должностных лиц устанавливает-
ся ответственность. Путём установления различных видов 
ответственности законодатель пытается установить рамки 
служебной дисциплины для должностных лиц, а также 
определённый побудительный мотив не выходить за данные 
рамки, относиться к собственным служебным обязанностям 
на должном уровне, не пренебрегать исполнением собствен-
ных обязанностей, не относиться к ним небрежно, действо-
вать в границах установленных полномочий, не превышая 
их и не злоупотребляя ими. В качестве одного из наиболее 
эффективных инструментов реализации данной цели и уста-
новления для должностных лиц мотивации к соблюдению 
рамок и границ, государство выбрало юридическую ответ-
ственность.

Согласно статистическим данным, должностная пре-
ступность по своей структуре на конец 2021 г. имела следу-
ющий вид:

– 3,5 % от общего количества совершаемых должност-
ных преступлений занимала халатность, характеризуемая 
статьей 293 УК РФ;

– далее в структуре следует злоупотребление должност-
ными полномочиями, состав которого определяется статьей 
285 УК РФ. Доля подобных преступлений составила 17 %;

– преступления, совершаемые в соответствии с норма-
ми статьи 286 УК РФ, занимают 23 % структуры должностной 
преступности;

– получение взятки (статья 290 УК РФ) – это 29 %;
– наконец, на долю всех прочих должностных престу-

плений приходится 27,5 % [1].
Статистика за 2021 г. показывает, что из числа долж-

ностных преступлений наиболее весомыми категории яв-
ляются преступления коррупционной направленности. На 
портале правовой статистики, находящемся под патрона-
жем Генпрокуратуры РФ, постоянно размещается подроб-
ная статистика о преступлениях коррупционной направ-
ленности.

В соответствии с публикуемой статистикой, в течение 
2021 г. в Российской Федерации произошло и было зафикси-
ровано 5570 случаев взяточничества. Наибольшее количество 
преступлений подобной направленности было совершено 
в Москве и Краснодарском крае. В первом случае было за-
фиксировано 249 преступлений, во втором – 216. Большое 
количество подобных преступлений зафиксировано также в 
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Забайкальском крае, Татарстане, Ростовской области, Воро-
нежской области, Башкирии, Волгоградской области, Алтай-
ском крае и Челябинской области.

За рассматриваемый период лидером по отсутствию 
случаев получения взятки являлся Чукотский автономный 
округ. В 2021-м году там не было зафиксировано ни одного 
случая. Очень редки подобные проявления коррупционных 
преступлений были в Мурманской области, Ненецком авто-
номном округе, Карачаево-Черкесии, Якутии, Ингушетии, 
Тамбовской области, Калмыкии, Карелии, Севастополе, и 
Республике Тыва.

Далее следует сказать о преступлениях, которые были 
связаны со злоупотреблением полномочиями. В течение 
2021 г. подобных преступлений было зарегистрировано 2037. 
Больше всего выявленных случаев зафиксировано в Татарста-
не, Вологодской области и Краснодарском крае. При этом 
достаточно велик отрыв между лидером данного рейтинга 
и всеми основными административными единицами. Ко-
личество преступлений, зарегистрированных в Татарстане, 
составило 205 случаев. Вологодская область, шла с большим 
отрывом – 100 случаев.

Приведём пример судебной практики [2]. А. А. Патраков 
совершил преступление по части 1 статьи 285 УК РФ, а так-
же по части 3 статьи 159 УК РФ. А. А. Патраков, являющий-
ся оперуполномоченным уголовного розыска, во-первых, из 
корыстной заинтересованности и вопреки интересам служ-
бы использовал собственные служебные полномочия, что 
в результате повлекло за собой нарушение прав граждан и 
законных интересов. Кроме того, оперуполномоченный со-
вершил хищение имущества, задействовав собственное слу-
жебное положение.

Согласно материалам дела, Патраков А.А. 24 апреля 
2021 г., а также 25 апреля 2021 г. Незаконно воспользовался 
имеющимся у него доступом к банку данных «Регион». Опе-
руполномоченный без санкции со стороны руководства, ис-
пользуя личный пароль для доступа к банку данных, вошел 
в него с целью сделать запрос в отношении третьего лица. 
Получив необходимую ему информацию, Патраков А.А. без 
всяких на то основанию, в злоупотребление полномочиями 
произвел незаконны ОРД в виде наблюдения и опроса.

Сегодня можно назвать следующие тенденции, опреде-
ляющие совершение преступлений с использованием долж-
ностного положения:

– меняется структура должностной преступности. Ис-
ходя из представленных статистических данных, можно 
сделать вывод, что лица, имеющие высшее и среднее долж-
ностное положение в период с 2018-го по 2021 г., стали совер-
шать меньше преступлений по данным основаниям. Их доля 
уменьшилась до 40 %, в то время как на начало анализируе-
мого периода она составляла 60 %. Соответственно, выросла 
доля должностной преступности лиц, занимающих низовое 
положение: с 40 % в 2018-м году она увеличилась до 60 % 2021-
м году;

– наиболее подвержены преступлениям с применением 
должностного положения такие сферы как: здравоохране-
ние, дорожное движение, образование;

– доля должностных преступлений, совершенных ли-
цами, имеющими отношение к ОПГ, увеличилась, при этом 
следует отметить формирование достаточно крупных кор-
рупционных сетей.

Должностная преступность на современном этапе воз-
растает, о чем свидетельствует увеличивающиеся количество 
регистрируемых преступлений. Наиболее распространены 
коррупционные преступления.

Следует признать, что, к сожалению, те позитивные 
преобразования, которые сегодня происходят в России, со-
провождаются глубочайшим кризисом всех сфер жизнедея-
тельности государства и общества. В том числе необходимо 
отметить и продолжающийся кризис власти. В качестве од-
ного из этапов, который позволяет сформировать правовое 
демократическое государство, выступает стабилизация слу-
жебной деятельности, улучшение её функционирования в 
целях наилучшего удовлетворения интересов общества. От 
того, насколько качественно должностные лица будут испол-
нять свою работу, зависит не только функционирование ряда 
органов власти, но и жизнеспособность государства. Любое 
деяние, совершенное в противоречие интересам службы, 
должно быть урегулировано в законном порядке, а потому 
значительную роль играет такой аспект, как уголовно-право-
вая охрана интересов государства и службы.

Любая норма (охранительная) предназначена для регу-
лирования общественных отношений, возникновение кото-
рых возможно в будущем. По сути, злоупотребление полно-
мочиями является достаточно распространённым явлением, 
которое имеет своей особенностью достаточно высокую сте-
пень латентности. При этом случаи, когда подобные деяния 
провоцируют запуск механизма реализации функции обви-
нения государством, достаточно редки.

Пристатейный библиографический список

1. Портал правовой статистики. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/regions_
chart_total (дата обращения: 28.04.2022).

2. Судебные и нормативные акты РФ. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/
court/reshenya-metallurgicheskii-raionnyi-sud-g-
cheliabinska-cheliabinskaia-oblast/?page=7 (дата обра-
щения: 28.04.2022).

3. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М., 2019. 
Вып. 1. С. 414.

4. Тарасова Е.В. Квалификация преступлений, совер-
шаемых должностными лицами путем использо-
вания своего служебного положения: дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2019. С. 237.

5. Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы» (ред.15.07.2015) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 14 апреля 
2014 г. № 15. С. 1729.



237

УГОЛОВНОЕПРАВО

DOI 10.46320/2073-4506-2022-8-171-237-238

ПОЕЗЖАЛОВВладимирБорисович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Уфимского 
юридического института МВД России

ФИЛИППОВОлегАлександрович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права и международных отношений Института права Башкирского 
государственного университета

ИЗМЕНЕНИЯУГОЛОВНОГОЗАКОНАИБЕЗОПАСНОСТЬГОСУДАРСТВА

В статье рассматриваются внесенные в уголовный закон изменения, касающиеся безопасности Российской Федерации. 
Авторами дается уголовно-правовая характеристика отдельных составов преступлений, высказывается мнение относительно 
правил квалификации и спорных вопросов конструирования отдельных положений названных правовых предписаний.  

Ключевые слова: уголовный закон, государственная измена, шпионаж, безопасность Российской Федерации, должностные 
лица.

POEZZHALOVVladimirBorisovich
Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of Operational investigate activity of internal affairs bodies sub-faculty of the Ufa Law 
Institute of the MIA of Russia

FILIPPOVOlegAleksandrovich
Ph.D. in Paw, associate professor, associate professor of International law and international relations sub-faculty of the Institute of Law of the 
Bashkir State University

CHANGESINTHECRIMINALLAWANDTHESECURITYOFTHESTATE

The article discusses the changes made to the criminal law regarding the security of the Russian Federation. The authors give a 
criminal-legal description of certain elements of crimes, express an opinion on the rules of qualification and controversial issues in the 
construction of certain provisions of these legal regulations. 

Keywords: criminal law, high treason, espionage, security of the Russian Federation, officials.

Вносимые в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) изменения имеют своей целью упорядочить 
правовое регулирование той или иной сферы, обеспечиваю-
щей безопасность личности, общества и государства.

В 2022 году после начала специальной военной опера-
ции отечественным законодателем много внимания было 
уделено вопросам государственного строительства и рефор-
мирования тех правовых предписаний, которые так или 
иначе служат решению, в том числе, актуальных социально-
политических задач. Последние изменения и дополнения 
уголовного закона коснулись целой группы преступных де-
яний, которые так или иначе связаны с безопасностью госу-
дарства.

14 июля 2022 года федеральным законом № 260-ФЗ1 УК 
РФ был внесен целый ряд существенных изменений. 

Так, в частности, скорректировано название статьи 208 
УК РФ, которая теперь звучит как «Организация незаконно-
го вооруженного формирования или участие в нем, а равно 
участие в вооруженном конфликте или военных действиях в 
целях, противоречащих интересам Российской Федерации». 
Названная статья дополнена частью третьей, предусматрива-
ющей ответственность от 12 до 20 лет лишения свободы за 
участие любого лица, за исключением иностранного гражда-
нина в вооруженном конфликте или военных действиях на 
территории иностранного государства. При этом, целью ви-
новного должны быть интересы, которые противоречат ин-
тересам Российской Федерации. Кроме того, налицо должно 
быть отсутствие признаков состава ст. 275 УК РФ «Государ-
ственная измена».

Примечание ст. 208 УК РФ в действующей редакции 
исключает возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности по признакам вновь введенной части 3.

1	 О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федера-
ции	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации:	
федеральный	закон	от	 14	июля	2022	г.	№	260-ФЗ	//	Собрание	
законодательства	РФ.	-	2022.	-	№	29	(часть	II).	-	Ст.	5227.

Норма о государственной измене также претерпела не-
которые изменения. Признаки объективной стороны, относя-
щиеся к деянию, в диспозиции статьи дополнены указанием 
на «переход на сторону противника», а в примечании дано 
понятие названного «перехода» – это «участие лица в соста-
ве непосредственно противостоящих Российской Федерации 
сил (войск) иностранного государства, международной либо 
иностранной организации в вооруженном конфликте, воен-
ных действиях или иных действиях с применением вооруже-
ния и военной техники».

Систематическое толкование указанного примечания 
дает нам основание говорить о том, что законодателем, по 
сути, не раскрыто содержание действий по «переходу на сто-
рону противника». И в этом смысле фактически возникает 
конкуренция между признаками ч. 3 ст. 278 УК РФ и ст. 275 
УК РФ. Полагаем, что законодателю следовало указать, что 
«переход на сторону противника» – это действия военнослу-
жащего России или иного лица, соответствующего ему по 
статусу во время боевых действий, который изменяет своему 
долгу и «переходит во вражеский лагерь». 

Такая или схожая правовая формулировка не только 
поможет избежать неправильной квалификации, но и спра-
ведливо будет отражать суть действий и помыслов виновного 
лица.

Следующее изменение коснулось положений, которые 
ранее не были известны отечественному законодателю. Ста-
тьей 2751 УК РФ введена уголовная ответственность за сотруд-
ничество на конфиденциальной основе с иностранным госу-
дарством, международной или иностранной организацией. 
При отсутствии признаков государственной измены лицо 
может подлежать уголовной ответственности по названной 
статье в пределах от 3 до 8 лет лишения свободы. Законодате-
лем указано на то, что под сотрудничеством понимается уста-
новление и поддержание гражданином России отношений с 
представителем иностранного государства в целях оказания 
им содействия в деятельности, заведомо направленной про-
тив безопасности Российской Федерации. Полагаем, что дан-
ная статья введена как альтернатива ст. 275 УК РФ. Однако не 
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вполне понятно, в чем отличие «иной помощи» о которой 
речь идет в ст. 275 УК РФ от признаков, указанных в ст. 2751 УК 
РФ. Если «иная помощь» еще не оказана, но лицо согласно 
или намеревается ее оказать, оказывается в сговоре с пред-
ставителем иностранного государства, то следует говорить о 
приготовлении к государственной измене. Если же речь идет 
о наличии самого факта «установления или поддержания со-
трудничества на конфиденциальной основе», то налицо при-
знаки ст. 2751 УК РФ.

Статья о шпионаже (ст. 276 УК РФ) также подверглась 
корректировке. Диспозиция статьи дополнена целым рядом 
альтернативных действий, совершенных в условиях военного 
конфликта, военных действий или иных действий с приме-
нением вооружения и военной техники с участием России. 
В частности, – это «передача, собирание, похищение или 
хранение в целях передачи противнику сведений, которые 
могут быть использованы против Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, других войск и воинских формирований и 
органов Российской Федерации». Законодатель, сформули-
ровав названные признаки объективной стороны шпионажа, 
указал на «противника» как того, кому адресованы сведения, 
являющиеся предметом рассматриваемого преступления. В 
примечании к статье под противником предлагается пони-
мать противостоящие Российской Федерации в вооружен-
ном конфликте, военных действиях или иных действиях с 
применением вооружения и военной техники иностранное 
государство, международная или иностранная организация.

Уголовный закон дополнен статьей 2742, которая уста-
навливает ответственность должностных лиц или индиви-
дуальных предпринимателей за нарушение правил цен-
трализованного управления техническими средствами 
противодействия угрозам устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования на территории России сети 
«Интернет» и сети связи общего пользования. Данная нор-
ма является административно-преюдициальной и ее при-
менение связано с тем, что виновный повторно совершает 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 
ст. 13.42 и ч. 2 ст. 13.421 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в 
период, когда он подвергнут административному наказа-
нию. Конструкция нормы соответствует общим требованиям 
норм с административной преюдицией [1]. Однако у нас есть 
некоторые вопросы, которые касаются субъектного состава. 

В примечании к данной статье дано понятие «должност-
ного лица»2, которое распространяется только на случаи, 
предусмотренные в названных деяниях. Речь идет о лицах, 
выполняющих управленческие функции, организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в коммерческой или иной организации. Думает-
ся, что законодатель в данном случае не вполне справедливо 
определил круг субъектов рассматриваемой нами статьи. Го-
воря о «должностных лицах» традиционно, мы вкладываем в 
это понятие выполнение ими обязанностей государственной 
власти, государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления. Интересы коммерческих и иных орга-
низаций с понятием о должностных лицах уголовный закон 
никак не связывает. Поэтому полагаем, что справедливым 
было бы использовать иную формулировку применитель-
но к субъекту названных в ст. 2742 УК РФ деяниях и соответ-
ственно в примечании статьи и не связывать ее с указанием 
на «должностное лицо».

В тексте уголовного закона появилась еще одна статья, 
посвященная «публичным призывам» – ст. 2804 УК РФ, ко-
торая устанавливает уголовную ответственность за «публич-
ные призывы к осуществлению деятельности, направленной 
против безопасности государства». Объективная сторона 
основного состава названного преступления включает в себя 
альтернативно обязательные действия в виде публичных при-
зывов: к осуществлению деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятство-
ванию исполнения органами власти и их должностными 
лицами своих полномочий по обеспечению безопасности 
Российской Федерации. В целях исключения неправильной 
квалификации действий виновного по данной статье УК РФ, 

2	 Аналогичное	понятие	введено	федеральным	законом	от	14	июля	
2022	г.	№	259-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Кодекс	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях»	в	ст.	13.42	
КоАП	РФ.

законодателем указана группа составов преступлений, кото-
рые выступают в качестве смежных уголовно-правовых пред-
писаний – ст.ст. 2052, 280, 2801, 2803, 2842 и 354 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к настоящей статье под 
деятельностью, направленной против безопасности Россий-
ской Федерации, понимается совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 189, 2001, 209, 210, 
222-2231, 226, 2261, 2291, 2741, 275-276, 281, 283, 2831, 2841, 290, 
291, 322, 3221, 323, 332, 338, 355-357, 359 УК РФ. Соответственно, 
законодатель определяет систему ориентиров и критериев 
посредством конкретных уголовно-правовых норм, призыв 
к совершению которых, совершенный публично (ч. 1), а так-
же с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет» (п. «в» ч. 2) и образует со-
став данного преступления. Моментом окончания названных 
преступных деяний является факт данного публичного при-
зыва, наступление тех или иных последствий, в том числе, со-
вершение одного из вышеперечисленных деяний, вынесено 
за пределы рассматриваемого состава преступления и квали-
фицируется самостоятельно.

Число административно-преюдициальных норм уго-
ловного закона дополнено за счет включения в УК РФ статьи 
2824 «Неоднократные пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, 
либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены феде-
ральными законами». В данной статье установлена уголовная 
ответственность до четырех лет лишения свободы за пропа-
ганду или публичное демонстрирование (ч. 1) и изготовле-
ние или сбыт в целях пропаганды (ч. 2) соответствующей за-
прещенной атрибутики.

Деятельность ряда граждан Российской Федерации 
связана с работой со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну. Вполне справедливо, что к данным лицам 
предъявляются повышенные требования, в том числе, и при-
менительно к их перемещению за пределы Российской Феде-
рации. До настоящего времени выезд за пределы Российской 
Федерации лиц, допущенных к сведениям, составляющим 
государственную тайну, а также лиц, ранее допускавшихся к 
государственной тайне, право на выезд которых заведомо для 
них ограничено в установленном законом порядке, не влек 
никаких административно-правовых или уголовно-правовых 
последствий. Данное обстоятельство приводило к тому, что 
требование по защите государственной тайны носило одно-
сторонний (формальный) характер, что, при определенных 
условиях, создавало возможность «утечки» сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

В связи с этим, считаем включение в уголовный закон 
нормы о нарушении требований по защите государственной 
тайны (ст. 2832 УК РФ) актуальным и соответствующим спра-
ведливости. 

Изменения, внесенные законодателем в уголовный закон 
в целях защиты безопасности государства, носят системный 
характер и призваны оптимизировать правовые предписа-
ния и дифференцировать ответственность виновных лиц. 
Полагаем, что учет замечаний, высказанных авторами насто-
ящей статьи, применительно к положениям отдельных пра-
вовых предписаний, позволит исключить спорные моменты, 
которые могут возникнуть как при квалификации, так и в 
процессе индивидуализации уголовной ответственности. 
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В статье рассмотрены проблемы наркотизации несовершеннолетних, которые сегодня достигли небывалых масштабов, 
оказывая разрушительное влияние на здоровье нации и государственную безопасность. В классификации наркотических и 
психотропных веществ наиболее проблемными являются «новые психоактивные вещества». Основополагающая проблема 
заключается в сложности правовой идентификации данных веществ, установления их влияния на организм человека и 
требует серьезного подхода и продуманной политики государства в контексте совершенствования программ, направленных 
на борьбу с употреблением и распространением наркотических средств, включая их социальную реабилитацию. 
Особую сложность для правоохранителей представляет контроль над сбытом психоактивных веществ, что обусловлено 
их доступностью, наличием благоприятных условий для широкого распространения. Предложены профилактические 
мероприятия, связанные с преступлениями несовершеннолетних в сфере незаконного оборота новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.
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ACTUALISSUESOFPREVENTIONOFJUVENILECRIMESRELATEDTOILLICITTRAFFICKINGINNARCOTICAND
PSYCHOACTIVESUBSTANCES

The article deals with the problems of narcotization of minors, which today have reached an unprecedented scale, having a devastating 
effect on the health of the nation and state security. In the classification of narcotic and psychotropic substances, the most problematic 
are “new psychoactive substances”. The fundamental problem is the complexity of the legal identification of these substances, the 
establishment of their effect on the human body and requires a serious approach and a well-thought-out policy of the state in the context 
of improving programs aimed at combating the use and distribution of narcotic drugs, including their social rehabilitation. Of particular 
difficulty for law enforcement officers is the control over the sale of psychoactive substances, due to their availability, the presence of 
favorable conditions for widespread distribution. Proposed preventive measures related to juvenile crimes in the field of illicit trafficking in 
new potentially dangerous psychoactive substances.

Keywords: narcotization of minors, illegal circulation, narcotic and psychoactive substances, prevention, prevention.

Проблема наркотизации несовершеннолетних сегодня 
достигла небывалых масштабов, оказывая разрушитель-
ное влияние на здоровье нации и государственную без-
опасность. Приоритетность решения вопросов, связанных 
с профилактикой, предупреждением и противодействием 
данному феномену, провозглашается в ряде международ-
ных документов, в том числе, во Всемирном докладе ООН 
о наркотиках, превалирующая часть которого посвящена 
наркотизации подростков. Для России, функционирующей 
в условиях устойчивого демографического кризиса, пробле-
ма наркотизации несовершеннолетних (будущего нашей 
страны), мега актуальна, ее следствием является маргинали-
зация, деградация и дегенерация населения. 

Официальные статистические данные, опублико-
ванные на сайтах Министерства здравоохранения и Ми-

нистерства внутренних дел РФ, наглядно иллюстрируют 
тенденцию к перманентному «омоложению» наркозави-
симых. Молодежь и подростки в настоящий период вы-
ступают основным социальным составом потребителей 
и распространителей наркотических средств и психоак-
тивных веществ. Особую значимость проблема нарко-
тизации данной группы населения приобрела в 2020 г., 
ознаменовавшемся началом распространения пандемии 
COVID-19, детерминировавшей многократное увеличение 
объемов реализуемых наркотических средств. Дестабили-
зированное психоэмоциональное состояние граждан и 
сокращение рабочих мест, обусловившее потребность в 
приобретении новых источников дохода, привели к мно-
гократному увеличению оборота наркотических средств и 
психоактивных веществ в России и за рубежом. 
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В 2021 г. средний возраст наркозависимых находился 
в диапазоне от 15 до 19 лет, из них 20 % - представители 
школьной скамьи. Необходимо констатировать, что в по-
следние годы сложилась крайне негативная тенденция, 
связанная с приобщением к наркотическим веществам 
подростков 16-17 лет. По данным МВД России, каждый 
пятый несовершеннолетний в России хотя бы единожды 
употреблял наркотические и психоактивные средства. 
Смертность к 2021 г. увеличилась в 2 раза [8]. Одновремен-
но с этим количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров или аналогов, в период 2017-2021 
гг. заметно сократилась [8]. На наш взгляд, данное обстоя-
тельство связано с повышением уровня латентности в дан-
ной сфере преступлений, что, в свою очередь, продикто-
вано цифровизацией наркопреступлений [1]. Около 80 % 
наркопреступлений, выявленных правоохранительными 
органами, сопряжено с применением электронных и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, основными 
пользователями которых являются именно подростки, и 
молодежь. Современные средства коммуникации (соци-
альные сети, мессенджеры, интернет-ресурсы и т.д.) наи-
менее подвержены внешнему контролю, что предостав-
ляет огромное поле деятельности для торговцев опасных 
психоактивных веществ. Только в 2020 г. Роскомнадзор за-
блокировал более 1000 интернет-ресурсов, выступавших 
площадками для незаконного распространения наркоти-
ческих средств и психоактивных веществ. В период 2015-
2020 гг. заблокировано порядка 130 тыс. ресурсов, при-
частных к торговле запрещенных веществ. 

Список наркотических и психоактивных веществ 
ежегодно расширяется, а их контроль усложняется. Осо-
бую сложность представляет контроль над сбытом пси-
хоактивных веществ, что обусловлено их доступностью, 
наличием благоприятных условий для широкого распро-
странения. Именно психоактивные вещества наиболее 
востребованы в среде несовершеннолетних в связи с их 
невысокой стоимостью [2]. Превалирующая доля психо-
активных веществ не контролируется на международном 
уровне, соответственно, контроль должен осуществляться 
на национальном уровне. В России системный дифферен-
цированный подход к выделению отдельных групп психо-
активных веществ сформировался всего лишь к 2015 г., их 
перечень представлен в ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ и Поста-
новлении Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002. 

В классификации наркотических и психотропных 
веществ наиболее проблемной являются «новые психо-
активные вещества». Основополагающая проблема за-
ключается в сложности правовой идентификации данных 
веществ, установления их влияния на организм человека. 

Ежегодно в подпольных лабораториях синтезиру-
ются десятки новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ. Скорость появления новых психоактивных 
веществ колоссально выше оперативности их проверки 
правоохранительными органами и внесения в списки 
контролируемых веществ. Соответственно, формируется 
значительный период, когда новое потенциально опас-
ное психоактивное вещество остается вне правового поля 
и соответственно контроля. Данное обстоятельство ак-
туализирует значимость разработки профилактических 

мероприятий, направленных на препятствование неза-
конного оборота новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ. 

В целях предупреждения указанных преступлений 
на государственном уровне принята «Стратегия государ-
ственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», где сформулированы 
мероприятия по предупреждению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ среди несовершеннолетних 
[7]: 

1) криминологические мероприятия, реализуемые 
непосредственно при участии сотрудников правоохрани-
тельных органов;

2) неадминистративные мероприятия, направленные 
на формирование у подростков социальных навыков, ин-
теграцию в специализированные общественно значимые 
и социально-ориентированные проекты, помощь в трудо-
устройстве, приобщение к общественному делу и т.д. 

Эффективной реализации системы предупреждения 
преступлений, связанных с незаконным оборотом новых 
потенциально опасных психоактивных веществ среди не-
совершеннолетних, препятствует ряд серьезных проблем: 

1) дефицит высококвалифицированных кадров, осу-
ществляющих профилактику наркотизации; 

2) сложность и продолжительность процедуры при-
знания новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, а также внесения их в Реестр;

3) некорректная презентация негативных послед-
ствий употребления психоактивных веществ в подрост-
ковой среде. Простая трансляция информации не вос-
принимается подростками, и, более того, может оказать 
прямо противоположный результат. Характеризуя кон-
кретные виды психоактивных веществ с детализацией их 
воздействия, можно не намеренно стимулировать у под-
ростков желание попробовать наркотические средства и 
психоактивные вещества;

4) российские регионы обладают ярко выраженной 
культурной и политико-географической спецификой, со-
ответственно, наркотизация в регионах глубоко диффе-
ренцирована. Ярким примером служит Дальний Восток 
с собственной наркосырьевой базой и поставками опиод-
ных веществ из Китая. При этом, в плане мероприятий по 
предупреждению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом новых потенциально опасных психоактивных 
веществ среди несовершеннолетних, региональные осо-
бенности, как правило, не учтены. Помимо того, в ряде 
регионов фактически отсутствует или слабо организовано 
межведомственное взаимодействие, что препятствует ре-
ализации соответствующих профилактических меропри-
ятий [6].

В целях эффективного предупреждения преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ среди несовер-
шеннолетних, требуется систематический мониторинг 
наркотизации по каждому региону, разработка новых 
форм проведения профилактических мероприятий (в це-
лях искоренения на начальных стадиях причин преступ-
ного поведения несовершеннолетних признание институ-
та семьи ведущим звеном их в социализации, обеспечение 



ТамбиевС.А.,УрумовА.В.

241

мультимедийности, интерактивности и гипертекстуаль-
ности информации), повышение квалификации и ком-
петентности сотрудников правоохранительных органов, 
специализирующихся на вопросах профилактики нарко-
тизации [4], [5], [6].

Важным также представляется конструирование 
рабочего канала межведомственного взаимодействия, 
обеспечение тесного партнерства негосударственных уч-
реждений. Перспективной формой межведомственного 
взаимодействия является проведение совместных скоор-
динированных операций по противодействию незаконно-
му обороту новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. Важным направлением должна стать индивиду-
альная профилактика правонарушений, направленная на 
оказание воспитательного воздействия на несовершенно-
летних [3]. 

На государственном уровне целесообразным пред-
ставляется иллюстрация разрушительных последствий 
потребления опасных психоактивных веществ. Речь идет 
о социальной рекламе в интернет-пространстве, популя-
ризации культуры безопасности и здорового образа жиз-
ни, проведении интернет-фестивалей короткометражных 
фильмов, организации системы «виртуальной горячей 
линии» с переадресацией к подразделениям МВД и След-
ственного комитета России [5], [6]. Лицами антинарко-
тических программ должны стать несовершеннолетние 
с реальным опытом приема психоактивных веществ, 
преодолевшие собственную зависимость. Помимо того, 
в России должны функционировать службы доверия, к 
которым на анонимной основе может обратиться подро-
сток за консультационной и психологической помощью. 
Предупреждение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом новых потенциально опасных психоактивных 
веществ среди несовершеннолетних, должно произво-
диться в сотрудничестве с волонтерскими организациями 
[6]. 

В заключение отметим, что употребление и неза-
конный оборот наркотиков несовершеннолетними яв-
ляются серьезной угрозой для общества и государства. 
Обусловленная проблема требует серьезного подхода и 
продуманной политики государства в контексте совер-
шенствования программ, направленных на борьбу с упо-
треблением и распространением наркотических средств, 
включая их социальную реабилитацию. Особую слож-
ность для правоохранителей представляет контроль над 
сбытом психоактивных веществ, что обусловлено их до-
ступностью, наличием благоприятных условий для ши-
рокого распространения. 
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Рецидив преступлений рассматривается в российском 
уголовном законодательстве на протяжении всей его исто-
рии. Анализ советского уголовного законодательства сви-
детельствует, с одной стороны, о гуманизации системы мер 
уголовного наказания и других форм уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершающих преступления; с другой 
стороны, об ужесточении уголовной ответственности для 
рецидивистов и лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления [9, С. 67].

В настоящее время этот термин по-разному трактуется 
в разных отраслях науки «уголовного» цикла: в уголовном, 
уголовном (исправительно-трудовом) праве и криминоло-
гии. В доктрине уголовного права рецидивизм определяется, 
различается и изучается прежде всего с точки зрения диффе-
ренциации и индивидуализации уголовной ответственности 
и наказания за определенные виды повторных правонару-
шений. С этой целью юридическое определение различных 
видов рецидива (простой, опасный, особо опасный) содер-
жится в статье 18 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Ей четко корреспондируют ст. 68 УК РФ («Назначение 
наказания при рецидиве преступлений»), п. «а» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание») и ст. 58 УК РФ 
(«Назначение осужденным к лишению свободы вида испра-
вительного учреждения» [6, С. 147].

В соответствии с частью 1 статьи 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) под рецидивом пре-
ступлений понимается умышленное совершение преступле-
ния лицом, осужденным за ранее совершенное умышленное 
преступление.

Этот вид рецидива обычно называют легальным, по-
скольку его определение дается законодателем; он имеет 
юридические признаки и имеет только официальное уголов-
но-правовое значение.

Рецидив преступлений характеризуется присущими 
ему специфическими чертами, которые позволяют рассма-
тривать его как самостоятельный вид многообразия престу-
плений наряду с общим количеством преступлений. Уточ-
ненное и подробное определение рецидива преступлений 
может выглядеть так: рецидивизм - это совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ра-
нее совершенное умышленное преступление, независимо от 
факта отбывания наказания (полностью или частично), если 
на момент совершения за предыдущее преступление он до-
стиг 18-летнего возраста [7, С. 112].

Первым признаком рецидива является повторение пре-
ступлений. Рецидивизм, в отличие от единичного преступле-
ния, следует рассматривать в контексте концепции «множе-
ственности преступлений», поскольку он является одной из 
его форм.

Толковый словарь русского языка определяет «множе-
ственное число» как представленное более чем в одном. По-
этому, прежде всего, множественность означает совершение 
нескольких преступлений одним лицом, и в науке уголовно-
го права все единодушно поддерживают это.

Вторым признаком рецидива является умышленный ха-
рактер преступлений, совершенных лицом до и после выне-
сения обвинительного приговора. Что касается установления 
факта совершения умышленного преступления, то на прак-
тике таких проблем обычно не возникает. Этот признак зна-
чительно сужает понятие рецидива, оставляя за его предела-
ми неосторожные преступления. Обозначение умышленной 
формы вины в обоих (или нескольких) преступлениях кон-
кретизирует понятие рецидива и исключает возможность 
признания лица, совершившего преступление, во время ре-
цидива, в случае совершения преступления по неосторожно-
сти или в судимости за неосторожное преступление.



МагомедоваА.И.,УбайдулаевР.К.

243

Определяя этот признак, законодатель видит в реци-
диве сознательное игнорирование виновным предыдущей 
судимости. Это отражает психическую, внутреннюю сторону 
рецидива, и именно она в большей степени характеризует 
опасность личности виновника.

Оценка субъективных признаков преступлений - умыш-
ленных или неосторожных, должна основываться на анализе 
отдельных элементов преступления с учетом общих положе-
ний закона о содержании умышленных или неосторожных 
форм вины. В то же время преступления со смешанной фор-
мой вины в соответствии с предписанием законодателя сле-
дует отнести к группе умышленных преступлений. А деяния, 
совершенные только по неосторожности, согласно части 2 
статьи 24, признаются преступлениями только в тех случа-
ях, когда это специально предусмотрено соответствующими 
статьями особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Случаи, когда лицо с судимостью совершает умышлен-
ное преступление и совершает новое преступление по не-
осторожности, поэтому должны выходить за рамки концеп-
ции рецидива преступлений; случаи нового умышленного 
преступления, совершенного лицом с судимостью за пре-
ступление по неосторожности, при условии, что судимость 
за предыдущее преступление по неосторожности преступле-
ние остается в силе. [3, С. 44].

Однако следует отметить, что не все ученые разделяют 
позицию законодателя в отнесении к рецидиву только случа-
ев повторного совершения умышленных преступлений. Они 
считают, что понятие рецидива должно быть шире и вклю-
чать в себя совокупность не только умышленных преступле-
ний, но и преступлений, совершенных по неосторожности. 
Например, Ю.В. Голик и И.Я. Мирончик утверждает, что 
понятие рецидива преступлений должно применяться не 
только к случаям совершения умышленного преступления 
при наличии судимости за неосторожное преступление или 
наоборот, но и к повторению только неосторожных престу-
плений [5, С. 60]. По их мнению, эти случаи имеют самостоя-
тельное юридическое значение, а повторение неосторожных 
преступлений следует называть неосторожным рецидивиз-
мом. В то же время они подчеркивают, что неосторожный 
рецидив указывает на то, что лицо, совершившее его, склон-
но легкомысленно относиться к правонарушениям и имеет 
стойкое негативное отношение к соблюдению правил обще-
ственной безопасности. В.П. Малков и Х.А. Тимершин, при-
держивающиеся аналогичной позиции, считают, что из-за 
относительно низкого уровня (4,3% среди неосторожных ре-
цидивистов не нашли отражения в проектах новых уголов-
ных законов [11, С. 44].

Третьим признаком рецидива преступлений будет факт 
наличия судимости за ранее совершенное преступление. 
При этом, согласно части 1 статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, лицо, осужденное за совершение 
преступления, считается осужденным со дня вступления в 
законную силу обвинительного приговора суда до момента 
возвращения или снятия судимости. Последнее обстоятель-
ство не всегда принимается во внимание судами. Так, со-
гласно приговору Алтайского краевого суда от 12 мая 1998 
г. Бездольный был осужден за совершение особо тяжких 
преступлений. Приговор вступил в силу после 21 мая 1998 
года. Он совершил новые преступления. При таких обсто-
ятельствах в действиях осужденного не было повторения 
преступлений. В связи с этим из наказания была исключена 
инструкция о признании особо опасного рецидива престу-
плений отягчающим обстоятельством.

В современных научных публикациях криминологов 
встречается аргумент о том, что при установлении фактов ре-
цидива в суде невозможно учитывать те судимости, которые 
были зафиксированы среди лиц, осужденных за пределами 
территории российского государства [15, С. 667]. Также, по 

мнению ряда исследователей, нельзя ссылаться на рециди-
визм таких судимостей, которые назначаются за умышлен-
ные преступления против жизни, при обстоятельствах, смяг-
чающих вину (например, при санкциях по статье 106 УК РФ, 
а также по частям 1 и 2 части 2 статьи 107 УК РФ, части 2 ста-
тьи 108 УК РФ) [10, С. 69].

Аргумент в пользу такого механизма учета критериев 
рецидивизма основан на статье 76 Конвенции «О правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам стран - участниц Содружества не-
зависимых государств» от 22 января 1993 года [1]. Статья 76 
содержит указание на то, что судимости, которые были уста-
новлены в судебной системе других соседних стран, не могут 
приниматься во внимание при признании рецидива престу-
пления. Кроме того, такие обвинительные приговоры не мо-
гут быть приняты во внимание при установлении реальных 
режимов отбывания наказания в исправительных учрежде-
ниях. Однако наличие подтвержденных фактов таких обви-
нительных приговоров может быть принято во внимание как 
факторы, характеризующие личные качества подсудимых 
[14, С. 70].

В уголовном законодательстве ряда иностранных го-
сударств при оценке содеянного ими как рецидива следует 
в полной мере учитывать судимости, возникшие в связи с 
осуждением правонарушителей за рубежом. В связи с посто-
янным расширением международных контактов населения 
страны в сфере туризма и бизнеса было бы полезно устано-
вить такую норму в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции [15].

Часть 4 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации гласит, что судимости за умышленные преступления 
небольшой тяжести не могут приниматься во внимание при 
признании преступлений. Такое законодательное положе-
ние нельзя считать достаточно эффективным и в то же вре-
мя должным образом обоснованным. В частности, с учетом 
статистических данных о том, что около 839931 преступле-
ний в 2021 году были классифицированы как преступления 
небольшой тяжести [17]. В результате правила такого рода 
могут привести только к улучшению управления правоох-
ранительной системой с точки зрения общего числа реци-
дивистов в России в целом, а также в каждом из российских 
регионов.

Однако практическое применение этой статьи не смо-
жет способствовать эффективным действиям как против вы-
явленных, так и латентных случаев рецидивов.

Кроме того, следует подчеркнуть, что судимости за 
преступления, совершенные лицами, не достигшими со-
вершеннолетия, также не могут считаться обстоятельства-
ми, подтверждающими рецидив. В то же время не имеет 
уголовно-правового значения, в каком возрасте осуждаются 
преступники. Однако отсутствие учета фактов рецидивизма 
среди несовершеннолетних приводит лишь к искажению ре-
альной криминологической ситуации в российских реалиях. 
Также невозможно признать такие стремления законодателя 
оправданными.

Если после достижения осужденными гражданами че-
тырнадцатилетнего возраста они не освобождаются от на-
значенных им наказаний, а используется только смягчение 
наказаний, то при применении к ним опасных статусов 
записи о приговорах такого рода или особо опасном ре-
цидиве больше учитываться не будут. Однако обстоятель-
ства такого рода не препятствуют подтверждению простых 
рецидивов. При признании рецидива преступлений суди-
мости, указанные в части 4 статьи 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, учету не подлежат, даже при ис-
ключительно условном осуждении или при наличии за-
держки фактического исполнения приговоров. Суды не 
могут рассматривать такие дела только при условии, что 
в будущем не будут отменены более мягкие приговоры с 
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судебными запретами относительно их фактического ис-
полнения (в реальные сроки) [12, С. 73].

Если условные наказания впоследствии были отменены 
по основаниям, определенным в частях 3-5 статьи 74 УК РФ, 
и осужденные все же поступили в закрепленные за ними ис-
правительные учреждения, то этот вид уже следует в полной 
мере учитывать при указании статуса рецидивиста, но не 
факт опасного или особо опасного рецидива.

Отсрочку отбывания наказания (как определено в содер-
жании статей 82 и 82.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации) суды вправе отменить при наличии ряда условий. 
При наличии фактов такого рода замена отсрочек фактиче-
ской изоляцией также должна быть в полной мере учтена 
при признании лиц опасными и особо опасными рецидиви-
стами [16, С. 44].

В то же время все вышеперечисленные обстоятельства 
не должны приниматься во внимание при осуждении за пре-
ступления категорий небольшой или средней тяжести, а так-
же при осуждении несовершеннолетних [4, С. 272].

Следует также отметить, что рецидивизм может быть 
признан только по фактам полноценного исполнения на-
казания за все предыдущие правонарушения [2, С. 68]. Не-
правильное определение факта рецидива может привести 
к неправильному определению вида ряда преступлений и 
применению правил назначения наказания. В частности, в 
этом контексте следует четко различать ситуации осуждения 
на основании всех преступлений и всех наказаний. Напри-
мер, из материалов по делу К. из этого следует, что согласно 
п. «а», «г» части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (за нападение, совершенное 9.октября 2001 года) 
был осужден приговором от 11. Июня 2002 года и последнее 
преступление, предусмотренное пунктами «г» части 2 статьи 
105 Уголовного кодекса, К. совершил в ночь с 12 на 13 декабря 
2001 года, т. е. до решения предыдущего судебного решения 
от 11 июнь 2002 года. Согласно части 5 статьи 69 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, наказание должно было 
назначаться только по всем правонарушениям, а не по всем 
наказаниям. При таких обстоятельствах даже наличие двух 
приговоров не указывает на рецидив преступлений, посколь-
ку решение от 11 июнь 2002 года и последний приговор об-
разуют одно уголовное дело К.

Соответствующие поправки к постановлению были 
внесены Судебным советом по уголовным делам Верховного 
Суда (постановление Верховного Суда Российской Федера-
ции № 67-о02-97 от 3 апреля 2003 года).

По сути, приведенные выше аргументы и научные обо-
снования лишь подтверждают необходимость дальнейшего 
уточнения (на законодательном уровне) понятия рецидива 
преступлений, поскольку реализация принципа справедли-
вости как одного из основных принципов уголовного права 
зависит от правильности доказывания наличия у лица реци-
дива преступлений (включая тип рецидива).
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В мире давно идут процессы глобализации: государства 
активно участвуют в международных организациях универ-
сальной и региональной природы, заключают многосторон-
ние соглашения о сотрудничестве; происходит универсали-
зация национальных законодательств; развиваются мировой 
рынок, экономические партнерства и транснациональные 
корпорации; наращиваются темпы культурного и информа-
ционного обмена. Однако, эти же процессы привели и к гло-
бализации криминальных угроз, распространению трансна-
циональной организованной преступности.

Сами по себе трансграничные преступления не являют-
ся чем-то новым – транснациональные преступные органи-
зации существовали еще в Средние века и активно осущест-
вляли свою деятельность на территории Европы и Ближнего 
Востока. Достаточно вспомнить секту ассасинов Хасана ибн 
ас-Саббаха, занимавшуюся заказными убийства по всему 
Ближнему Востоку и Северной Африке в период XI-XII вв. [5, 
С. 595-602]. Другим примером трансграничного преступного 
сообщества выступает Гардуна – тайная организация, поя-
вившаяся на территории Испании и успешно занимавшаяся 
заказными убийствами, шпионажем, мошенничеством, гра-
бежами и разбоем, кражами, контрабандой, фальшивомо-
нетничеством, подделкой документов, лжесвидетельством. В 
частности, эта организация активно сотрудничала с инкви-
зицией, устраняя за вознаграждение неугодных ей лиц. Дея-
тельность данного сообщества продолжалась с XVпо XIX вв. 
и охватывала Испанию, Италию, Северную Африку, Арген-
тину [1]. Однако, размах современной транснациональной 

организованной преступности, масштабы ее деятельности, 
объем задействованных в ней людских и финансовых ресур-
сов, гибкость и адаптивность организованных преступных 
сообществ, безусловно, превосходит любые исторические 
аналоги и параллели. Организованная преступность в наше 
время превратилась в большой и прибыльный бизнес со 
своими собственными транснациональными корпорация-
ми, захватывающими контроль над новыми территориями 
посредством поглощения более мелких организаций, нала-
живания взаимовыгодного сотрудничества между сообще-
ствами, активного использования подкупа и давления на чи-
новников, бизнесменов, СМИ. При этом сфера деятельности 
трансграничного криминала крайне обширна и включает 
наркобизнес, контрабанду, торговлю оружием, людьми, их 
органами и тканями, редкими животными, антиквариатом, 
произведениями искусства, археологическими находками, 
организованную проституцию, мошенничества, рейдерство, 
киберпреступность, терроризм, коррупционные преступле-
ния.

Все вышеперечисленное ставит перед мировым сообще-
ством серьезный глобальный вызов. Безусловно, транснацио-
нальная организованная преступность не должна недооцени-
ваться – необходимо активно противодействовать любым ее 
формам и проявлениям. Однако, разрозненные, пусть даже 
и успешные по-своему, действия отдельных государств не 
способны, в конечном итоге, справиться с такой сложной и 
трудоемкой задачей. Это связано и с необходимостью эффек-
тивно действовать в рамках различных юрисдикций и с об-
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щей ресурсоемкостью самого противодействия. В этой связи 
вопросы взаимодействия и координации усилий различных 
государств и международных организаций выходят на пер-
вый план – только эффективное сотрудничество между всеми 
заинтересованными сторонами способно обеспечить ощути-
мые и долгосрочные успехи в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью.

Международное сотрудничество может осуществляться 
в следующих основных формах.

1. Заключение двухсторонних и многосторонних до-
говоров и соглашений. Это форма сотрудничества является 
наиболее распространенной. Соглашения, заключаемые на 
межгосударственном уровне, закрепляют намерения сторон 
в области противодействия транснациональной организо-
ванной преступности, закладывают базовые принципы, а 
иногда и механизмы сотрудничества, устанавливают еди-
ную терминологию и служат основой для унификации на-
циональных законодательств. Кроме того, международные 
договоры могут содержать реальные обязательства стран-
участниц друг перед другом, создавать специализированные 
международные организации, предусматривать планы про-
ведения совместных мероприятий, организовывать совмест-
ные финансовые фонды, содержать конкретные дорожные 
карты по имплементации норм соглашения в национальные 
системы права.

Многосторонние соглашения могут носить универсаль-
ный (например, Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г.1) или региональный ха-
рактер (например, Конвенция Шанхайской организации со-
трудничества по противодействию экстремизму2). Чаще все-
го многосторонние соглашения принимаются по вопросам 
противодействия конкретным видам преступлений между-
народного характера, очерчивают их круг и пытаются выра-
ботать универсальное их определение, закрепляют базовые 
механизмы противодействия и предусматривают необходи-
мость приведения национальных законодательств в соответ-
ствие с нормами, принятыми сторонами.

В свою очередь, двусторонние соглашения чаще всего 
касаются вопросов взаимной правовой помощи по уголов-
ным и иным делам, выдачи преступников, проведения кон-
кретных совместных мероприятий или обмена информа-
цией (например, Договор между Российской Федерацией 
и Турецкой Республикой о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам и выдаче3).

Кроме того, международные соглашения могут заклю-
чаться не только на межгосударственном уровне, но и на 
межправительственном и межведомственном, т.е. между 
высшими органами исполнительной власти, помимо глав 
государств, или между отдельными министерствами, служ-
бами, департаментами (как правило, правоохранительными 

1	 Конвенция	 ООН	 против	 транснациональной	 организованной	
преступности	(принята	в	г.	Нью-Йорке	15.11.2000	г.	Резолюцией	
55/25	на	62-ом	пленарном	заседании	55-ой	сессии	Генеральной	
Ассамблеи	ООН)	(с	изм.	от	15.11.2000	г.)	//	СЗ	РФ.	2004.	№	40.	
Ст.	3882.

2	 Конвенция	Шанхайской	организации	сотрудничества	по	проти-
водействию	экстремизму	(Астана,	9	июня	2017	г.)	//	Бюллетень	
международных	договоров.	2020.	№	4.

3	 Договор	между	Российской	Федерацией	и	Турецкой	Республикой	
о	взаимной	правовой	помощи	по	уголовным	делам	и	выдаче	(Ан-
кара,	1	декабря	2014	г.)	//	СЗ	РФ.	2017.	№	33.	Ст.	5163.

или силовыми структурами). Примером межправитель-
ственного соглашения может выступать Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Швеции о сотрудничестве в борьбе с преступно-
стью (Москва, 19 апреля 1995 г.)4. В свою очередь, примером 
межведомственного соглашения может выступать Соглаше-
ние министерств внутренних дел независимых государств в 
сфере борьбы с организованной преступностью (Ашхабад, 
17февраля 1994 г.)5.

В любом случае заключение соглашений представляет 
собой первичную и базовую форму международного сотруд-
ничества, так как формирует, по сути, правовую основу буду-
щего сотрудничества.

2. Создание и обеспечение деятельности специализиро-
ванных международных организаций по противодействию 
организованной преступности. Данная форма сотрудниче-
ства представляется одной из наиболее эффективных при 
условии признания всеми сторонами юрисдикции вновь 
созданной международной организации и обеспечения 
реального взаимодействия между ней и правоохранитель-
ными структурами соответствующих государств. Довольно 
успешным примером подобной организации на глобальном 
уровне является Международная организация уголовной 
полиции – Интерпол, созданная фактически в 1923 г. в виде 
Международной комиссии уголовной полиции и позднее 
прекратившая свое существование в ходе Второй мировой 
войны, но воссозданная уже в 1946 г. Основными целями Ин-
терпола в соответствии с его Уставом 1956 г. (ред. 1986 г.) яв-
ляются обеспечение широкого взаимодействия всех органов 
(учреждений) уголовной полиции в рамках существующего 
законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав 
человека, а также создание и развитие учреждений, которые 
могут успешно способствовать предупреждению уголовной 
преступности и борьбе с ней6.

В рамках региональных межгосударственных объедине-
ний иногда могут также создаваться подобные организации. 
В качестве примера можно привести Европол – единую по-
лицейскую службу Европейского Союза. Эта организация в 
настоящее время фокусирует свои усилия на борьбе с терро-
ризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, 
торговлей людьми, детской порнографией и отмыванием 
денег. При этом Европол осуществляет свою деятельность в 
активном взаимодействии с Интерполом.

Безусловно, свою роль в противодействии организован-
ной преступности играют и международные организации 
общей юрисдикции, такие как Организация объединен-
ных наций. В рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН 
принимаются наиболее важные конвенции и резолюции, 

4	 Соглашение	 между	 Правительством	 Российской	 Федерации	 и	
Правительством	Королевства	Швеции	о	сотрудничестве	в	борьбе	
с	преступностью	(Москва,	19	апреля	1995	г.)	(с	изменениями	и	до-
полнениями	от	2	декабря	1997	г.)	//	Бюллетень	международных	
договоров.	1998.	№	5.

5	 Соглашение	 министерств	 внутренних	 дел	 независимых	 госу-
дарств	в	сфере	борьбы	с	организованной	преступностью	(Ашха-
бад,	17	февраля	1994	г.).	[Электронный	ресурс].	—	Режим	доступа:	
https://base.garant.ru/10105748/	 (дата	 обращения:	 20.08.2022	
г.).

6	 Устав	Международной	 организации	 уголовной	 полиции	 –	Ин-
терпол	(вступил	в	силу	13	июня	1956	г.,	с	изменениями	по	состоя-
нию	на	1	января	1986	г.)	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://base.garant.ru/1306105/	(дата	обращения:	20.08.2022	г.).
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касающиеся международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью в целом и с организованными ее формами, 
в частности. Так, например, резолюцией Генеральной Ассам-
блеи № 45/117 от 14 декабря 1990 года был утвержден Типо-
вой договор о взаимной помощи в области уголовного право-
судия и его Факультативный протокол, касающийся доходов 
от преступлений7. Значительная часть подобных документов 
принимается в рамках работы специального Конгресса ООН 
по предупреждению преступности и уголовному правосу-
дию, который проводится каждые пять лет, начиная с 1955 
г. и является правопреемником международных тюремных 
конгрессов, проводимых с 1846 г.

Также в рамках общеюрисдикционных международных 
организаций могут создаваться и функционировать специ-
ализированные подразделения, чья деятельность направле-
на на противодействие организованной преступности или 
отдельным ее проявлениям. Так, в рамках ООН в результате 
слияния Программы ООН по контролю за наркотиками и 
Центра по предотвращению международной преступности 
в 1997 г. было создано Управление по наркотикам и преступ-
ности. В настоящее время основными задачами управления 
являются противодействие организованной преступности, 
незаконной торговле, терроризму, коррупции, наркоторгов-
ле, а также помощь государствам-участникам в предупреж-
дении преступности и реформе уголовной юстиции.

3. Обмен информацией. Помимо более глобальных 
форм международного сотрудничества в борьбе с организо-
ванной преступностью, можно выделить и различные част-
ные его формы. Одной из таких форм выступает обмен раз-
личного рода значимой информацией между государствами 
и международными организациями. Как правило, данная 
информация представляет собой материалы оперативно-
розыскной и разведывательной деятельности, оперативных 
и криминологических учетов, конкретных уголовных дел. 
Она касается структуры и основных направлений деятель-
ности организованных преступных формирований, лично-
сти их лидеров и рядовых участников, особенностей совер-
шенных ими преступлений. Такие данные могут содержать 
и аналитическую информацию, прогнозирующую возмож-
ное развитие преступной деятельности формирования или 
поведение отдельных его участников. Обмен информацией 
происходит на межведомственном уровне, как правило, на 
основе ранее заключенных соглашений и принятых на себя 
их участниками обязательств.

4. Исполнение запросов о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий или процессуальных действий. Эта 
форма сотрудничества осуществляется, как правило, на ос-
нове двусторонних соглашений о правовой помощи по уго-
ловным делам. Запросы передаются через министерства 
иностранных дел и перенаправляются в соответствующие 
правоохранительные и судебные органы. Такие запросы 
могут осуществляться при расследовании уголовных дел на 
территории одного государства и необходимости получения 
доказательств на территории другого государства, например, 
посредством допроса свидетеля, находящегося на данный 

7	 Резолюция	 Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	 14	 декабря	 1990	 г.	
№	45/117	«Типовой	договор	о	взаимной	помощи	в	области	уго-
ловного	 правосудия»	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
mutual_assistance.shtml	(дата	обращения:	20.08.2022	г.).

момент в запрашиваемом государстве. Некоторые запросы 
могут также оформляться в виде рогатория (судебного по-
ручения), который в некоторых случаях может пересылаться 
между судебными инстанциями напрямую, минуя диплома-
тические службы.

5. Планирование и проведение совместных мероприя-
тий и операций, направленных на предупреждение, выяв-
ление, пресечение, раскрытие и расследование конкретных 
преступлений, совершенных или совершаемых транснацио-
нальными организованными преступными формирования-
ми. Данная форма сотрудничества также имеет межведом-
ственный характер и осуществляется, как правило, в рамках 
ранее заключенных соглашений или совместной работы в 
рамках международных организаций. Чаще всего подобные 
мероприятия проводятся между государствами, имеющими 
общие границы или находящимися в одном регионе. Наи-
большее число таких совместных мероприятий касается 
борьбы с международным наркотрафиком. Так, например, в 
течение 2020 г. в ходе совместной операции по борьбе с кон-
трабандой наркотиков спецслужбы России и США выявили 
и пресекли крупный канал поставок кокаина в Россию и Ев-
ропу из Южной Америки. Спецоперация проходила в три 
этапа (в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье), в ходе 
которых были задержаны участники транснациональной 
преступной организации и изъято около 330 кг наркотиков 
общей стоимостью в миллиард рублей [2].

6. Оказание содействия в подготовке кадров и повы-
шении их квалификации. Данная форма сотрудничества 
представляет собой, по сути, разновидность обмена опытом. 
Государства, имеющие больший опыт в борьбе с отдельны-
ми видами организованной преступности, могут оказывать 
помощь другим государствам, организовывая научно-прак-
тические семинары, курсы повышения квалификации для 
сотрудников иностранных правоохранительных органов, 
проводя мастер-классы, устраивая стажировки и, наконец, 
разрабатывая и распространяя соответствующие методиче-
ские материалы, а также проводя консультирование зару-
бежных коллег по наиболее актуальным вопросам тактики 
и методики проведения оперативно-розыскных и следствен-
ных мероприятий.

Такое сотрудничество может осуществляться на двусто-
ронней либо многосторонней основе. Примером первого 
могут служить договоренности между МВД России и Прави-
тельством Японии по подготовке полицейских кадров Япо-
нии и сотрудничеству в области борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков, достигнутые в 2010 г. [4, С. 245]. Примером 
второго может выступить образованный в сентябре 1997 г. 
«Международный центр специальной полицейской подго-
товки в Варшаве, на базе которого обучаются полицейские 
более, чем 20 европейских стран»[4, С. 246].

7. Создание информационных систем, обеспечивающих 
выполнение задач по предупреждению, выявлению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию преступлений транс-
национальных организованных преступных формирований. 
Данная форма сотрудничества является логическим про-
должением обмена информацией, когда от эпизодических 
фактов обмена, базирующихся на доброй воле сторон, госу-
дарства переходят к пониманию необходимости совместных 
скоординированных действий, требующих постоянного и 
быстрого обмена различными сведениями, а в перспекти-
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ве – пребывания в некоем едином информационном поле. 
Обеспечить это и призваны различные информационные 
системы и базы данных, постоянно пополняемые усилиями 
государств-участников и многократно упрощающие и уско-
ряющие взаимодействие правоохранителей. Кроме того, раз-
витие информационных технологий и, прежде всего, систем 
искусственного интеллекта открыло перед правоохранителя-
ми возможность создания более функционально сложных, 
аналитических информационных систем, способных не толь-
ко аккумулировать поступающие данные, но и проводить их 
анализ и вырабатывать соответствующие рекомендации и 
прогнозы. Так, в 2013 г. в Евросоюзе был запущен разработан-
ный международной командой ученых проект ePoolice (early 
pursuit against organized crime using environmental scanning, 
the law and intelligen CEsystems), направленный непосред-
ственно на противодействие организованной преступности. 
Целью данной нейросети является разработка инструментов 
предугадывания и более эффективной борьбы с созданием и 
распространением группировок организованной преступно-
сти, замешанных в таких преступлениях, как торговля людь-
ми и наркотиками, производство и распространение детской 
порнографии и киберпреступления. Система применяется 
полицейскими службами стран Евросоюза и занимается ска-
нированием сети интернет на предмет выявления подозри-
тельных сценариев, указывающих на следы организованной 
преступности [3, С. 760]. Безусловно, применение подобных 
нейросетей правоохранительными службами в ближайшем 
будущем будет только расширяться.

8. Проведение совместных научных исследований. Дан-
ная форма сотрудничества помогает заложить научный фун-
дамент практической деятельности по противодействию 
организованной преступности. Основная цель подобных 
исследований – выработка научно обоснованных рекомен-
даций правоохранителям для эффективного проведения 
профилактических, оперативно-розыскных, процессуаль-
ных и иных специальных мероприятий, направленных на 
противодействие организованной преступной деятельности. 
Такие исследования, как правило, направлены на разработку 
и последующее внедрение новейших образцов криминали-
стической техники, продвинутых информационно-аналити-
ческих систем, эффективных тактик проведения отдельных 
процессуальных действий или полноценных методик рас-
следования тех или иных видов организованной преступной 
деятельности. Нередко в ходе подобных исследований про-
исходит и обмен опытом посредством проведения научно-
практических семинаров и конференций, публикации мате-
риалов исследования в специализированных периодических 
изданиях либо монографиях.

Безусловно, приведенные формы являются лишь ос-
новными в ходе международного сотрудничества в борьбе с 
организованной преступностью. Участники сотрудничества 
могут прибегать к любым его взаимовыгодным и взаимопри-
емлемым формам, а также сочетать их при необходимости.

Что касается основных направлений международного 
сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, 
то они определяются наиболее распространенными и опас-
ными проявлениями организованной преступной деятель-
ности. Таким образом, к основным направлениям междуна-
родного сотрудничества в противодействии организованной 
преступности можно отнести противодействие наркоторгов-

ле, торговле людьми, терроризму, легализации преступных 
доходов, коррупции.
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Проблемы построения системы противодействия преступлениям в сфере кредитования в последние годы не теряют 
свою актуальность. Чтобы урегулировать данную сферу в уголовном кодексе есть ряд статей, за нарушение которых наступает 
уголовная ответственность. Уголовная статистика отмечает, что самым большим риском признается именно кредитный. 
Уменьшение данного риска зависит от множества факторов, и в первую очередь достаточно заметно рознится в зависимости 
от самих банков, так как у каждого из них своя кредитная стратегия. Помимо прочего ни один коммерческий банк не может 
игнорировать кредитную политику государства, что в свою очередь также является фактором, влияющим на возможность 
возникновения кредитных рисков. В данном исследовании предприняты попытки рассмотрения следующих видов и форм 
преступности против интересов кредиторов, такие как банковское мошенничество, задержка или невозвращение полученных 
кредитных средств, различные подлоги, незаконное получение государственного целевого кредита.
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THEMAINTYPESOFCRIMINALENCROACHMENTSINTHEFIELDOFBANKLENDING

The problems of building a system for combating crimes in the field of lending have not lost their relevance in recent years. To 
regulate this area in the Criminal Code there are a number of articles, for the violation of which there is criminal liability. Criminal statistics 
indicate that the biggest risk is credit. The reduction of this risk depends on many factors, and first of all, it varies quite noticeably 
depending on the banks themselves, since each of them has its own credit strategy. Among other things, no commercial bank can ignore 
the credit policy of the state, which in turn is also a factor influencing the possibility of credit risks. In this study, attempts have been made 
to consider the following types and forms of crime against the interests of creditors, such as bank fraud, delay or non-return of received 
credit funds, various forgeries, and illegal receipt of a state targeted loan.

Keywords: banking system, bank lending, credit risk, fraud, crime, counteraction.

Проблемы построения системы противодействия пре-
ступлениям в сфере кредитования в последние годы не теря-
ют свою актуальность. На сегодняшний день определенный 
ряд терминов, характеризующих различные преступления 
в банковском кредитовании и посягательство на кредито-
ров, считаются схожими даже в некоторых трудах ученых, 
не говоря о простых гражданах. Однако, такая точка зрения, 
на наш взгляд, является не совсем верной, так как если об-
ратится к уголовному законодательству, то можно увидеть, 
что преступные деяния, связанные с посягательством на кре-
диторов и преступления, связанные с кредитованием, имеют 
различие. 

Так, преступления, посягающие на кредиторов и их ин-
тересы – это те противозаконные деяния, которые направ-
лены на нарушение целостности кредитной системы, ущем-
ление интересов владельцев банков и его клиентов. В свою 
очередь, противозаконные деяния, направленные на кредит-
ную систему помимо прочего описанного выше, также за-
трагивают простых граждан, которые берут кредит в том или 
ином банке. Говоря иначе это преступления результатом, 
которых является нарушение, установленного законом по-
рядка предоставления кредита и использования кредитных 
средств. 

Чтобы урегулировать данную сферу в уголовном кодек-
се есть ряд статей, за нарушение которых наступает уголов-
ная ответственность. Условно их можно разделить на 3 груп-
пы, в каждой из которых статьи уголовного-кодекса отвечают 
за различные правонарушения. 

Итак, первая группа включает в себя статьи призванные 
защищать саму кредитную сферу, а именно ст. 176 и ст. 177 
УК РФ. 

Вторая группа содержит в себе только одну статью 159 
УК РФ – мошенничество. 

И третья, заключительная группа, как и вторая также 
содержит всего статью 159.1 УК РФ. Однако в отличие от пре-

дыдущего раздела она более узконаправленна и регулирует 
определённые виды мошенничества именно в банковской 
системе, тогда как ст. 159 является более обширной и под-
разумевает закрепление в уголовном кодексе мошенничества 
как такового. 

Вместе с тем, существует точка зрения, что преступле-
ния, связанные с банкротством, также стоит относить к пре-
ступлениям в кредитной сфере, и следующие статьи ре-
гулируют данный вопрос: ст. 195 УК РФ – неправомерные 
действия при банкротстве, ст. 196 УК РФ – преднамеренное 
банкротство и ст. 197 УК РФ – фиктивное банкротство [1]. 

Уголовная статистика отмечает, что самым большим 
риском признается именно кредитный. И уменьшение дан-
ного риска зависит от множества факторов, и в первую оче-
редь рознится в каждом банке, так как у каждого из них своя 
кредитная стратегия. Помимо прочего, проигнорировать 
кредитную политику государства не может ни один коммер-
ческий банк, что в свою очередь также является фактором, 
влияющим на кредитные риски. Говоря о рисках, стоит упо-
мянуть, что рискует не только банк, но и люди, воспользовав-
шиеся кредитом, поскольку всегда существует риск попасть 
в различные жизненные ситуации, не позволяющие им во-
время вернуть взятые на себя обязательства перед банком, не 
говоря о процентах [3], [4]. 

Как правило, выдавая кредит, коммерческий банк дает 
гражданину средства, не принадлежащие владельцу банка, а 
принадлежащие физическим и юридическим лицам и хра-
нящиеся на их счетах. Если проанализировать каким обра-
зом функционируют банки, то можно заметить, что основ-
ных задач у банка две: привлечение денежных средств и их 
дальнейшее размещение. Опасность пострадать, реализуя 
как первую, так и вторую задачу довольно высока. В первом 
случае наибольшей опасности подвержены которые кладут 
свои деньги на хранение в банке, во втором же наоборот бан-
ки, которые выдавая средства в виде кредита, не могут быть 
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на 100% уверены, что деньги будут возвращены как в срок, так 
и вообще [2], [6]. 

Можно выделить определенные виды и формы преступ-
ных деяний в отношении кредиторов.

1. Банковское мошенничество. Совершается оно в про-
цессе привлечения денежных средств физических и юриди-
ческих лиц. От их имени денежные средства размещаются 
при условии возвратности, платности, открытия и ведения 
банковских счетов физических и юридических лиц.

В сфере кредитования мошенничество включает в себя 
хищение денежных средств организации, выдающей кредит, 
путём предоставления ей заведомо ложных, недостоверных 
сведений. Это деяние скрыто под правомерное получение 
кредита, но заведомо имеет цель не возвращать кредит и по-
лученные средства присвоить.

Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) 
является более опасным преступлением, чем преступление, 
предусмотренное ст. 176 УКРФ – незаконное получение кре-
дита, по своим объективным (наличие реального ущерба) и 
субъективным (наличие прямого умысла и корыстной цели) 
признакам [1]. 

На сегодняшний день, основываясь на полученном опы-
те борьбы с такой разновидностью преступлений нам извест-
ны следующие виды мошенничества:

а) большое распространение имеет получение кредита 
с использованием поддельных документов. Это может быть 
как паспорт, так и справка с места работы и иные докумен-
ты необходимые для получения кредита. Мошенничество 
такого рода тяжело распознать, как и привлечь преступника 
к ответственности. В результате таких преступлений банки 
выдавая кредит человеку, потом не получают свои деньги об-
ратно, а найти его практически невозможно так как инфор-
мация которой обладает банк ложная; 

б) получение кредита с использованием третьего лица, 
не соответствующего требованиям предоставления кредита. 
Этот способ мошенничества, как правило, используют люди, 
которые не смогли подделать собственные документы, и при-
влекают третье лицо, например, имеющее прописку, но не 
имеющее стабильного заработка, в дальнейшем справка о 
наличии постоянного места работы также подделывается. 
Как правило, организаторы преступления вовлекают людей 
за небольшое вознаграждение и в итоге исчезают с деньгами 
банка; 

в) использование чужих документов, удостоверяющих 
личность для получения кредита. Чаще всего, это потерян-
ные или украденные документы другого человека.

В правоохранительной практике известны случаи, когда 
преступления в банковской системе совмещаются с другими 
преступлениями [1], например незаконная банковская дея-
тельность (ст. 172 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 
176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности (ст. 177 УК РФ), преднамеренное банкротство 
(ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 97 УК РФ) и т. д. 

2. Задержка или невозвращение кредита могут быть свя-
заны с преднамеренным нежеланием его возврата. Как пра-
вило, для этого физическое или юридическое лицо должно 
быть уверено, что сможет объявить себя несостоятельным к 
возвращению денежных средств. К сожалению, число пре-
ступников, которые совершают такого вида преступления, 
редко предстают перед судом, однако на сегодняшний день 
появилось множество, как отдельных людей, так и компаний, 
которые помогают заемщикам объявлять себя банкротами и 
не возвращать взятые у банка деньги. Это дает возможность 
сделать вывод, что наличие таких компаний наносит серьез-
ный вред всей банковской системе и позволяет людям от-
носиться легкомысленно к кредитам, ведь практически при 
любом удобном случае гражданин сможет объявить себя 
банкротом и перестать выплачивать долг. 

3. Использование ложных документов о финансовом со-
стоянии заемщика. Прежде чем предоставить кредит, служба 
безопасности банка тщательно изучает, сможет ли заемщик 
погашать предоставленный кредит. Например, если человек 
берет в кредит 5 миллионов рублей на 5 лет по 25% годовых, 
то его ежемесячный платеж будет составлять 150 тыс. рублей, 
а чтобы получить такую сумму у банка, ежемесячная зара-
ботная плата человека должна быть в 3 раза больше, т.е. 450 
тыс. рублей. В противном случае он не сможет взять необ-
ходимую сумму в кредит. Однако есть люди, которые завы-
шают свою заработную плату для банка, чтобы последний 
одобрил ему кредит.

4. Незаконное получение государственного целевого кре-
дита, выдаваемого от имени государства Центральным бан-
ком РФ для осуществления конкретных целевых программ, 
который подлежит возврату с процентами в виде денежных 
средств или вещей, определенных родовыми признаками, в 
частности с представлением различных льгот. Зачастую ос-
новная масса преступлений связанна либо с неправильным 
распределением денег на местном уровне, или при расходо-
вании денег не на то, на что они были получены.

5. Подготовка ложных документов на имущество для по-
следующего внесения его в качестве залога при получении 
кредита. Преступник путем подделки документов заклады-
вает свое имущество в банк, при этом данное имущество мо-
жет у него либо просто отсутствовать, либо было ранее ис-
пользовано в качестве залога, либо попросту может ему не 
принадлежать. 

6. Разработка компаний, для взятия кредита. Подобная 
схема выглядит так: лицо или группа лиц создают компанию 
для того, чтобы взять кредит, в дальнейшем, после получе-
ния кредита компания закрывается, а средства, полученные 
якобы для развития компании, уходят на другие траты. Чаще 
всего, это так называемые фирмы-однодневки.

7. Укрытие недвижимости, заложенной в банке, которая 
изымается в случае невозможности или не желания уплаты 
кредита.

Помимо прочего, банковская система используется раз-
личными бизнесменами, певцами, актерами и т.д. нередко 
используется для вывода своих денежных средств и движи-
мого имущества для вывода их за границу без налогообложе-
ния и, не предоставляя информацию о ее наличии государ-
ству [3], [5], [6]. 

В заключение отметим, что в Российской Федерации 
банки являются довольно важным звеном не только кредит-
ной сферы, но и имеют ряд функций, которые обеспечивают 
экономическую стабильность в стране, а также гарантирует 
денежный оборот и его контроль. И общественная опасность 
преступных деяний в сфере кредитования очевидна, так как 
она приводит к весьма тяжким последствиям для самих бан-
ков, выражающихся в серьезных проблемах, таких как отзыв 
лицензии, банкротство и т.п., так и для экономического бла-
госостояния страны в целом. Также к негативным послед-
ствиям можно отнести и банкротство заемщика, в том числе 
и преднамеренное, «отмывание» имущества или денежных 
средств, приобретенных неправомерным путем. Опасность 
банкротства и незаконного вывода безналичных денежных 
средств юридических лиц в теневой наличный оборот явно 
прослеживается, так как указанные процессы ведут к деста-
билизации экономики, а в последствии к ее кризису. Именно 
поэтому одной из первостепенных задач государства являет-
ся охрана банковской системы, которая гарантирует стабиль-
ную экономическую обстановку.
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Внутриполитическая обстановка в кризисные моменты 
влечет консолидацию или распад общества.

Народ России на фоне специальной военной операции 
ярко отреагировал таким явлением, как мощная консолида-
ция российского общества, что очень важно и свидетельству-
ет о новых позитивных перспективах общественного разви-
тия.

Одним из актуальных вопросов, возникающих не только 
среди научной общественности, но и у правоприменителя, 
является вопрос об обоснованности либерализации уголов-
ной ответственности за ряд преступлений экстремистской 
направленности, особенно за такое общественно-опасное 
деяние, как предусмотренное ст. 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства».

Последние десятилетия к указанной статье УК РФ мно-
гие относились скептически, говоря о том, что это идеологи-
зированная уголовно-правовая норма.

А в свете имевшей место на протяжении тридцати лет 
после распада СССР деидеологизации нашего государства 
наличие уголовной ответственности за действия, направ-
ленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, воспринималось как препятствие к реа-
лизации прав и свобод человека.

В 2018 г. в преддверии законодательных изменений ст. 
282 УК РФ, высказывалось мнение о том, что тема уголовной 
ответственности за экстремизм в обществе перегрета. 

Следствием этого в 2018 г. стала определенная либера-
лизация уголовной ответственности за совершение действий 
экстремистской направленности по ст. 282 УК РФ.

Так, федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» введена новая редакция ст. 282 УК РФ, 
предусматривающая обязательным признаком состава пре-
ступления – установление административной преюдиции, 
т.е. уголовная ответственность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
человеческого достоинства стала возможна только если лицо 
ранее привлекалось к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года.

После таких законодательных новелл справедливо в 
своем исследовании перспектив либерализации уголовной 
ответственности А. В. Жеребченко поставил такие вопросы, 
как «Сколько эпизодов возбуждения ненависти или вражды 
может совершить лицо до того, как будет привлечено к ад-
министративной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ? 
Кто будет заниматься выявлением таких фактов? Участковые 
уполномоченные полиции, не имеющие на это ни сил, ни 
средств?» [1, с. 86].

Полагаем, что в современных условиях применительно 
к составу возбуждения ненависти либо вражды, а равно уни-
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жения человеческого достоинства такая преюдиция создает 
угрозу консолидации российского общества, например, при 
массовой рассылке сообщений экстремистского характера.

Традиционно основаниями криминализации выступает 
объективная необходимость и социальная потребность уго-
ловно-правового запрета посягательств на соответствующие 
общественные отношения. При этом в качестве основопо-
лагающих критериев (принципов) отнесения деяний к пре-
ступным выступают такие, как общественная опасность и 
распространенность этих деяний.

 Говоря о составе преступления, предусмотренном ст. 
282 УК РФ более обоснованно вести речь не о традиционных 
критериях криминализации, а о конъюнктуре, как основа-
нии такого явления в уголовном законодательстве, что на-
шло отражение в трудах В. Ф. Цепелева, по мнению которого 
другие основания и критерии криминализации отходят на 
второй план и рассматриваются не отдельно в совокупности, 
как некий общий фон, как результат оценки стечения обсто-
ятельств, оказывающих влияние на принятие решения о кри-
минализации деяний (декриминализации преступлений) [2, 
с. 18].

Современная реальность и новый миропорядок прояви-
лись не только мощной консолидацией российского обще-
ства, но поставили вопрос об обоснованности либерализа-
ции уголовной политики в отношении экстремистов.

Говоря о распространенности, как критерии кримина-
лизации, приведем немного цифр согласно данным офици-
альной статистики.

Количество преступлений экстремистской направлен-
ности в России за первое полугодие 2022 г. выросло на 28,5 % 
в годовом выражении — до 775. Это относится к зарегистри-
рованным фактам таких преступлений. Что касается раскры-
тых преступлений экстремистской направленности, за этот 
же период количество таковых выросло на 29,7 % (599).

Помимо этого, на 4,8 % выросло число преступлений 
террористического характера, достигнув 1332, следует из дан-
ных МВД РФ [3].

Из общего числа зарегистрированных преступлений 
террористического характера 374 (+82,4 %) преступления со-
вершены в текущем году, в том числе: пресечено на стадии 
приготовления и покушения – 42 (+75,0 %); за пределами Рос-
сийской Федерации – 196 (+164,9 %).

На фоне указанных последних данных интересен тот 
факт, что среди преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации произошло сниже-
ние количества выявленных фактов публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
на 8,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. За-
метим, что по итогам 2021 г. более половины преступлений 
экстремистской направленности (62,5 %; всего - 661, +39,7 %) 
были совершены с использованием сети «Интернет».

Как видим, статистические данные МВД России по про-
шествии полугода 2022 г., показали увеличение почти на 30 % 
количества регистрируемых преступлений экстремистской 
направленности.

Такая ситуация может быть следствием активизации как 
«пятой колонны», так и прозападных элементов, цель дей-
ствий которых выражается в подрыве российского общества 
изнутри.

Однако увеличение количества выявленных фактов со-
вершения преступлений экстремистской направленности 
может быть и следствием того, что российские правоохра-

нительные органы и спецслужбы повысили эффективность 
своей деятельности по обеспечению правопорядка и обще-
ственной безопасности в стране.

Заметим, что и по итогам 2021 г. было заметное увели-
чение числа зарегистрированных преступлений экстремист-
ской направленности (+26,9 %) (всего - 1 057).

В целом за последние пять лет динамика преступлений 
экстремистской направленности непостоянна.

Так, если в 2017 г. было зарегистрировано таких пре-
ступлений 1521 (+4,9 %), то по итогам 2018 г. отмечается сни-
жение на 16,8 % (1265), аналогично снижение и в 2019 г., но 
уже на 53,8 % (585). А с 2020 г. наметилась тенденция к уве-
личению. Так, в 2020 г. зарегистрировано преступлений экс-
тремистской направленности на 42,4 % (833) больше, чем по 
итогам 2019 г., а в 2021 г. на 26,9 % (1057), чем в 2020 г.

Резкий спад в динамике рассматриваемых преступле-
ний в 2019 г. отчасти взаимосвязан и с вышеуказанными за-
конодательными изменениями ст. 282 УК РФ в 2018 г.

В целом по итогам 2021 г. структура преступлений экс-
тремистской направленности включала деяния, предусмо-
тренные ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности» (45,98 %, 486), ст. 282.2 УК 
РФ «Организация деятельности экстремистской организа-
ции» (26,30 %, 278), (ст. 282 УК РФ) «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» 
(8,14 %, 86), ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского со-
общества» (3,41 %, 36), ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экс-
тремистской деятельности» ( 2,18 %, 23), ст. 212 УК РФ «Мас-
совые беспорядки» (1,61 %, 17).

Специалисты еще в 2020 г. указывали, что преступ-
ность экстремисткой направленности формируется под 
влиянием комплекса внешних и внутренних факторов, 
в том числе таких как: «поддержка и стимулирование 
иностранными неправительственными организациями 
деструктивной деятельности различных субъектов, в том 
числе – российских, направленной на дестабилизацию 
общественно-политической и социально-экономической 
обстановки в России, нарушение ее единства и террито-
риальной целостности, разрушение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей; формирование 
в протестной среде финансируемой преимущественно из 
зарубежных источников прослойки «профессиональных 
революционеров», включая популярных блогеров, целе-
направленно занимающихся подрывной деятельностью» 
[4].

Рассматривая состав преступления, предусмотренный 
ст. 282 УК РФ, отметим, что одним из доводов для введения 
административной преюдиции в этот состав стало то, что в 
правоприменительной практике на тот момент проявилась 
тенденция возбуждения по этой статье уголовных дел по 
фактам раз мещения на страницах в социальных сетях виде-
ороликов, картинок, открыток, фрагментов литературных 
произведений и других материалов, имеющих экстремист-
ское содержание.

В контексте этого, полагаем, что на сегодняшний день 
репосты и рассылки материалов экстремистского характера 
не столь малозначительны и не столь «безобидны». Явно из-
менилась общественная опасность таких действий.

Отдельно отметим, что в современных реалиях остается 
открытым вопрос об отсутствии уголовной ответственности 
за оправдание экстремистской деятельности, как, например, 
это предусмотрено для терроризма в рамках состава престу-
пления по ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осущест-
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влению террористической деятельности, публичное оправ-
дание терроризма или пропаганда терроризма» [5, с. 208].

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, изло-
женным в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности», публичное оправдание 
терроризма включает публичное выступление лица, в кото-
ром оно заявляет о признании идеологии и практики терро-
ризма правильными и заслуживающими поддержки и под-
ражания. 

Как видно, высший судебный орган РФ разграничивает 
понятия призывы, оправдание и пропаганда применительно 
к терроризму.

В отношении преступлений экстремистской на-
правленности, в части преступления, предусмотренного 
ст. 282 УК РФ, объективную сторону которого образуют 
действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, Верховный Суд РФ в п. 7 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) 
«О судебной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности» отмечает, что 
«под ними следует понимать, в частности, высказывания, 
обосновывающие и (или) утверждающие необходимость 
геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения 
иных противоправных действий, в том числе применения 
насилия, в отношении представителей какой-либо нации, 
расы, социальной группы, приверженцев той или иной 
религии. Критика политических организаций, идеологи-
ческих и религиозных объединений, политических, идео-
логических или религиозных убеждений, национальных 
или религиозных обычаев сама по себе не должна рассма-
триваться как действие, направленное на возбуждение не-
нависти или вражды». 

Как видно, термин действия в рамках состава престу-
пления по ст. 282 УК РФ однозначно не включает все то, что 
трактуется Верховным Судом РФ по отношению к призывам, 
оправданию и пропаганде терроризма.

Соответственно, полагаем, что в современным услови-
ях актуально и обоснованно исключить административную 
преюдицию из состава преступления, предусмотренного ст. 
282 УК РФ. Ввести уголовную ответственность за оправдание 
экстремизма, где в качестве обязательного признака можно 
включить указанную преюдицию.

Кроме этого, после внесения законодательных измене-
ний добавить в существующее постановление «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» соответствующие новые разъяснения.

В вопросах квалификации действий, связанных с уста-
новлением умысла лица на возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства Пле-
нум Верховного суда России в указанном постановлении 
в редакции от 28.10.2021 сделал принципиально важные 
разъяснения по поводу дел, введя крайне строгие правила: 
обязательность установления прямого умысла лица, разме-
стившего в соцсетях или в сети Интернет на своей странице 
информацию экстремистского толка. 

Таким образом, полагаем, что «опасения» некоторой 
части общественности об излишнем применении ст. 282 УК 
РФ при грамотном правоприменении и введении отдельной 
уголовной ответственности за оправдание экстремизма буду 
отчасти нивелированы. При этом указанные изменения, по 
нашему мнению, в первую очередь, способны стать опреде-

ленного рода заслонам от негативного влияния экстремист-
ски настроенных элементов со стороны Запада.
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CERTAINFEATURESOFCOUNTERINGILLICITDRUGTRAFFICKINGCOMMITTED
INACONTACTLESSWAY

In the article, the authors consider the issues of countering illicit drug trafficking committed by 
contactless means, describe the ways of countering. The authors of the article formulated proposals 
for improving the counteraction to drug trafficking. The importance of countering this dangerous 
phenomenon is emphasized. 

The authors draw attention to the fact that, despite the widespread use of various information and telecommunication 
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Малахов А. С.

Проблема противодействия незаконному обороту 
наркотиков приобретает еще большую значимость в усло-
виях расширения преступниками бесконтактного способа 
их сбыта. Будучи изначально применяемым злоумышлен-
никами преимущественно для сбыта синтетических нар-
котиков, в настоящее время бесконтактный сбыт практи-
чески полностью заменил традиционный, что объективно 
усложняет его выявление и пресечение полицией. Пред-
метом нашего внимания выступают отдельные аспекты 
противодействия незаконному обороту наркотиков, совер-
шаемому бесконтактным способом.

За 2021 год органами внутренних дел выявлено срав-
нительно меньшее число преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков (-5,4%) [1], нежели за 2020 год, 

однако ситуация в данной сфере продолжает требовать 
пристального внимания правоохранительных органов, и 
в первую очередь – оперативных подразделений органов 
внутренних дел. Исследователями проблем наркомании и 
наркотизма установлено, что пагубная зависимость много-
кратно увеличивает общественную опасность личности, 
и даже будучи изначально законопослушным, человек со 
временем превращается в преступника [2]. Преступления 
в данной сфере характеризуются высоким уровнем латент-
ности [3], в связи с чем статистические данные могут не 
в полной мере отражать фактическую ситуацию в сфере 
незаконного оборота наркотиков и их потребления. Про-
блема противодействия незаконному обороту наркотиков 
приобретает еще большую значимость в условиях расши-
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рения преступниками бесконтактного способа их сбыта. 
Будучи изначально применяемым злоумышленниками 
преимущественно для сбыта синтетических наркотиков, в 
настоящее время бесконтактный сбыт практически полно-
стью заменил традиционный, что объективно усложняет 
его выявление и пресечение полицией. Предметом нашего 
внимания выступают отдельные аспекты противодействия 
незаконному обороту наркотиков, совершаемому бескон-
тактным способом.

Формулирование предложений по совершенствова-
нию противодействия незаконному обороту наркотиков 
предполагает необходимость изложения результатов ис-
следования современных особенностей функционирова-
ния преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиче-
ских средств.

Проведенное исследование свидетельствует, что в на-
стоящее время в незаконном обороте находятся наркоти-
ческие средства как синтетического, так и растительного 
происхождения. В зависимости от региональных условий 
наркосодержащие растения могут произрастать (культи-
вироваться) на территории региона или незаконно достав-
ляться с территории соседних регионов, в том числе из-за 
границы. Наркотические средства синтетического проис-
хождения, ввиду относительно простого в ряде случаев 
алгоритма производства, могут изготавливаться непосред-
ственно в регионе последующего сбыта или законспири-
ровано доставляться из других регионов (в том числе из-за 
рубежа) для последующего сбыта. Следует отметить, что 
на специфику нелегального рынка наркотических средств 
оказывает влияние и деятельность оперативных подразде-
лений органов внутренних дел, в первую очередь – специ-
ализированных подразделений по контролю за оборотом 
наркотиков. Так, успешное пресечение деятельности ор-
ганизованных преступных групп, занимающих серьезные 
позиции на нелегальном рынке наркотиков, на некоторое 
время меняет ситуацию в сфере нелегального их сбыта (на-
личие, ассортимент и др.), пресечение деятельности под-
польных нарколабораторий приводит к необходимости 
поиска злоумышленниками новых поставщиков, на что за-
трачивается определенное время. Следует также отметить 
и то, что вопреки широкому проникновению технологий 
информационно-телекоммуникационных сетей во все сфе-
ры деятельности современного человека, в том числе и не-
легальный сбыт наркотиков, проведенное исследование 
свидетельствует, что преступными группами используется 
наряду с вербовкой через сеть Интернет также и непосред-
ственное вовлечение новых участников в криминальную 
деятельность путем личного общения: уговоров, просьб, 
угроз и т.д. При этом используются связи по месту про-
живания, проведения досуга, родственные и иные, лишь 
отчасти связанные с осуществлявшейся ранее совместной 
криминальной деятельностью. Представляется, обозна-
ченные условия формирования и функционирования пре-
ступных групп, действующих в сфере незаконного оборота 
наркотиков, необходимо учитывать при выявлении, пред-
упреждении, пресечении и раскрытии совершаемых пре-
ступлений.

Проведенное исследование свидетельствует, что 
определяющей особенностью способа незаконного сбыта 
наркотиков при помощи информационно-телекоммуни-
кационных технологий является поиск преступниками 
клиентов путем размещения объявлений, оплата наркоти-
ков покупателями через электронные платежные системы 
и последующее получение товара через тайники. Основной 
целью, которую стремятся достичь преступники, исполь-
зуя бесконтактный сбыт, является исключение непосред-
ственного личного контакта между сбытчиком и покупате-
лем наркотиков, а также членами преступной группы, для 
затруднения правоохранительным органам выявления, 
раскрытия и расследования совершаемых преступлений. 
Бесконтактный способ криминального сбыта первоначаль-
но был применен преступниками для распространения 
синтетических наркотиков («спайс», «соль», «скорость»), 
а в дальнейшем стал применяться и в отношении «тра-
диционных» их видов (героин, гашиш, марихуана). Оче-
видные криминальные преимущества бесконтактного 
способа сбыта наркотиков, постоянно совершенствуемые 
злоумышленниками, дают основание полагать, что в буду-
щем они могут также найти более широкое противозакон-
ное применение в сфере иных предметов, ограниченных в 
гражданском обороте, а также орудий совершения престу-
плений, сбыта похищенного имущества и др. 

Проведенное исследование свидетельствует, о том, 
что лица, осуществляющие преступную деятельность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, в ос-
новном, создают сайты в сети Интернет и размещают на 
них рекламу в целях максимально удобного осуществле-
ния приобретения у них наркотических средств. При этом 
в настоящее время наиболее распространено использо-
вание торговых площадок в сети TOR, предоставляющих 
услуги хостинга сайтов по продаже товаров и услуг, зна-
чительная часть из которых связана с противоправной де-
ятельностью. Организаторы сбыта наркотиков оплачивают 
хостинг своего интернет-сайта администрации торговой 
площадки на период, в течение которого планируют ее 
использовать. Стремясь обезопасить свою преступную де-
ятельность и затруднить документирование совершаемых 
преступлений, участники незаконного сбыта наркотиков 
приобретают счета юридических лиц а также банковские 
карты, оформленные на физических лиц также на неле-
гальном рынке дистанционным способом (через сеть Ин-
тернет). Чаще всего для этого используются упомянутые 
площадки интернет-магазинов «теневого» сегмента сети 
Интернет (TOR). Это требует от сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел постоянного со-
вершенствования навыков мониторинга «даркнета», вви-
ду того, что большинству распространенных поисковых 
средств компьютерной информации данный контент оста-
ется недоступным [4]. Следует отметить, что сетевое обще-
ние как в «теневом» сегменте Интернета, так и в открытой 
его части используется злоумышленниками не только для 
сбыта наркотиков, но и для привлечения новых участников 
в состав преступных групп, а также выполнения «разовых» 
поручений, связанных с преступной деятельностью. Так, в 
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случае расширения сферы деятельности интернет-магази-
на (или задержания правоохранительными органами ча-
сти преступников) у организаторов криминального бизне-
са возникает необходимость приискания новых участников 
преступных групп. Размещая соответствующие объявле-
ния в сети Интернет, указанные лиц ведут подбор канди-
датов, оценку их качеств, проверку, и, если, по их мнению, 
лицо заслуживает доверия, ему дают задания по распро-
странению наркотиков. В отдельных случаях участники 
преступных групп могут сами непосредственно в ходе лич-
ного общения вовлекать новых членов в ее состав, но, как 
правило, последующее руководство ими осуществляется 
дистанционно с использованием общения в сети Интернет. 
Исключение в этом отношении составляют преступные 
группы, сформированные по этническому или семейному 
признаку, в ряде случаев объективно не нуждающиеся в 
организации криминального взаимодействия посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей. Следует 
отметить, что практика противодействия криминальным 
группам, действующим в сфере незаконного сбыта нарко-
тиков, свидетельствует, что большинство задержанных их 
участников до обезвреживания полицией лично не встре-
чались друг с другом. К числу «разовых поручений», ис-
пользуемых организаторами криминального бизнеса, от-
носится обналичивание денежных средств, полученных 
в ходе преступной деятельности. Для этой цели исполь-
зуются т.н. «дропы» – лица, функции которых сводятся к 
снятию наличных денежных средств со счетов, в некоторых 
случаях выполнение отдельных дополнительных заданий. 
Привлечение «дропов» к деятельности криминальной 
группы происходит в большинстве случаев путем сетевого 
общения в сети Интернет, препятствующего, по мнению 
членов преступных групп, изобличению иных участников 
криминальной деятельности. Чаще всего осведомленность 
«дропа» о криминальной деятельности ограничивается за-
данием, которое ему дали организаторы незаконного сбы-
та наркотиков через общение в сети Интернет. 

Таким образом, в целях совершенствования противо-
действия незаконному сбыту наркотических средств, осу-
ществляемому бесконтактным способом, сотрудникам 
оперативных подразделений полиции необходимо отсле-
живать применяемые злоумышленниками приемы кри-
минального противодействия их изобличению сотрудни-
ками правоохранительных органов. Представляется, в этих 
целях требуется постоянное совершенствование навыков 
выявления информации в «теневом» сегменте сети Интер-
нет (TOR). 

Несмотря на широкое проникновение технологий ин-
формационно-телекоммуникационных сетей во все сфе-
ры деятельности современного человека, в том числе и 
нелегальный сбыт наркотиков, по результатам проведен-
ного исследования занимающее основную долю способов 
общения, используемых для формирования преступных 
групп, злоумышленниками  наряду с вербовкой через сеть 
Интернет также используется и  непосредственное вовле-
чение новых участников в криминальную деятельность 
путем личной коммуникации по месту проживания, ра-

боты, проведения досуга: уговоры, просьбы, угрозы и др. 
Необходимо отметить и то обстоятельство, что отдельные 
преступные группы, действующие в сфере нелегального 
сбыта наркотических средств бесконтактным способом, 
будучи сформированными по этническому или семейно-
му признаку, в ряде случаев объективно не нуждаются в 
организации криминального взаимодействия посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей и исполь-
зуют для связи личные встречи и общение в ходе непосред-
ственных контактов, что играет существенное значение при 
выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии со-
вершаемых ими преступлений.
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Актуальность работы состоит в том, что сфера профессионального спорта нуждается 
в создании ряда охранительных норм, способствующих минимизации спортивного 
травматизма. Причинение вреда здоровью спортсменов, сопряженное с нарушением правил 
проведения спортивных состязаний, характеризуется рядом особенностей, отличающих его 
от травмирования при случайных обстоятельствах. 

Цель исследования состоит в определении особенностей объективной стороны 
преступлений, совершаемых в сфере профессионального спорта и направленных на 
причинение вреда здоровью спортсменов. Практическая значимость работы обусловлена высокой латентностью таких 
посягательств, сложностью их выявления и квалификации, трудностями разграничения с событиями некриминального 
характера. При написании работы использован системный подход, посредством которого становится возможным представить 
комплексный взгляд на криминальную составляющую спортивного травматизма.
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SOMEFEATURESOFDETERMININGTHESIGNSOFCRIMESCOMMITTEDINTHEFIELDOFPROFESSIONAL
SPORTSANDASSOCIATEDWITHCAUSINGHARMTOTHELIFEANDHEALTHOFATHLETES

The relevance of the work lies in the fact that the field of professional sports needs to create a number of protective norms that 
help minimize sports injuries. Causing harm to the health of athletes, associated with a violation of the rules for conducting sports, is 
characterized by a number of features that distinguish it from injury under random circumstances.

The purpose of the study is to determine the features of the objective side of crimes committed in the field of professional sports 
and aimed at causing harm to the health of athletes. The practical significance of the work is due to the high latency of such attacks, the 
complexity of their identification and qualification, and the difficulty of distinguishing them from non-criminal events. When writing the 
work, a systematic approach was used, through which it becomes possible to present a comprehensive view of the criminal component 
of sports injuries.
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Терещенко В. С.

Правовое регулирование отношений в сфере профес-
сионального спорта представляет собой сложный конгло-
мерат юридических предписаний, посредством которых 
осуществляется организация и проведение спортивных 
мероприятий, устанавливаются правила, действующие 
при проведении спортивных поединков, и последствия 
их нарушения. 

Спортивные соревнования в современный период вос-
требованы массовым зрителем, вследствие чего у их участ-
ников появляется стимул к повышению их зрелищности. 
Многим видам спорта присущи напористость и агрессия, 
поэтому правила проведения спортивных состязаний и по-
единков содержат охранительные барьеры, направленные на 
предупреждение спортивного травматизма, а также на соз-
дание безопасной для жизни и здоровья спортсменов среды. 
Тем не менее, риск повреждения здоровья как при случайных 

обстоятельствах, так и при намеренной провокации со сто-
роны соперника, в сфере профессионального спорта остает-
ся весьма высоким [9, с. 53], причем он возникает и в период 
тренировочного процесса, и во время соревнований [1, с. 4]. 
На вопрос о том, порождает ли преступления сфера профес-
сионального спорта, криминологи отвечают положительно 
[5, с. 256-257].

Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Наи-
более часто повреждение здоровья спортсменов наблюдает-
ся в таких видах спорта, как регби, бокс, хоккей, боевые ис-
кусства, футбол, баскетбол и борьба [7, с. 19]. Особенности 
тренировочного и соревновательного процесса в них подраз-
умевают контактное взаимодействие, острое соперничество, 
игровые столкновения. Правила и регламенты по данным 
видам спорта ограничивают интенсивность взаимодействия 
и устанавливают ряд приемов, применение которых запре-
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щено, поскольку создает опасность причинения вреда здоро-
вью. В тех случаях, когда такие правила утверждаются или 
получают признание со стороны государственных органов, 
их нарушение создает условия для признания общественно 
опасного характера причинения вреда [2, с. 100-105].

Исследователи обоснованно указывают на высокую ла-
тентность преступлений против жизни и здоровья лиц, за-
нимающихся профессиональным спортом [3, с. 196-199]. 
Некоторые авторы в этом контексте обращают внимание на 
негативную активность представителей тренерских штабов, 
стремящихся скрыть инциденты, происходящие во время 
тренировок или соревнований [6, с. 60-62]. Отчасти это об-
стоятельство вызвано сложившейся правоприменительной 
практикой, в которой используется презумпция игрового мо-
мента, в силу которой различные столкновения и конфликты 
между спортсменами не квалифицируются как преступные. 
Например, в 2022 г. Владимирским областным судом кон-
статировано отсутствие события преступления в следующей 
ситуации: член хоккейной команды во время игры получил 
удар высоко поднятой клюшкой, повлекший 100% потерю 
зрения на один глаз. Суд установил, что имел место игровой 
момент, и травма была получена при случайном стечении 
обстоятельств. «Занятие спортом, в частности, игра в хок-
кей, представляет собой специфический вид деятельности, 
в котором происходит физическое воздействие на организм 
человека, как со стороны другого спортсмена, так и со сторо-
ны снаряжения спортсмена (клюшки), спортивного снаряда. 
Сам по себе такой вид спорта, как хоккей, является травмо-
опасным, неотъемлемым элементом игры является контакт 
игроков команд соперников в результате борьбы за шайбу. 
Действия соперника были обусловлены именно игровым 
моментом, осуществлены с целью завладения шайбой, а не 
с целью причинения какого-либо вреда потерпевшему», - от-
мечено Владимирским областным судом. Следует отметить, 
что в связи с инцидентом во время хоккейного матча прово-
дилась доследственная проверка, завершившаяся вынесени-
ем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
после чего спортсмен, получивший травму, обратился в суд 
в порядке гражданского судопроизводства. Соответственно, 
правоприменители нескольких уровней исходили из некри-
минального характера травмы. 

Такое развитие событий представляется вполне веро-
ятным: не каждое игровое взаимодействие, даже в условиях 
агрессивного протекания, направлено на причинение вре-
да. В рассмотренном примере, действительно, имело место 
игровое взаимодействие, движение клюшкой носило спон-
танный и не вполне контролируемый характер, в борьбе за 
шайбу участвовало не двое, а больше игроков. Очевидно, 
что потенциальный риск травмирования существовал для 
каждого из них, а усилия причинителя вреда не были скон-
центрированы на конкретном сопернике. При этом объем 
разрешенного насилия в отдельных видах спорта представ-
ляется естественным и обусловленном самой природой игры 
[4, с. 149-153].

В иной обстановке, когда в игровом взаимодействии 
участвуют двое спортсменов, и единоборство принимает 
конфликтный характер, ссылка на презумпцию игрового мо-
мента не выглядит корректной. Во-первых, если один из его 
участников допускает нарушение установленных по данному 
виду спорта правил, он, очевидно, выходит за пределы разре-
шенного насилия. Во-вторых, в данной ситуации могут совер-
шаться действия, прямо противоречащие правилам по виду 
спорта (подножки, толчки, силовые приемы, удары), послед-

ствия которых могут быть связаны с повреждением здоровья 
и должны квалифицироваться по соответствующим статьям 
главы 16 УК РФ. Причинитель вреда действует легкомысленно 
или небрежно, т.е. в целом не ориентируется на возможное 
травмирование соперника. Однако в силу того, что правила 
и ограничения известны ему как профессиональному спор-
тсмену, его мотивация, хотя и некриминальная, не в полном 
объеме нивелирует причиненный вред. Соревнования спра-
ведливо считаются средством самореализации [11, с. 170-175], 
вследствие чего субъекты могут проявлять излишнюю актив-
ность, не предполагая возможных вредных последствий.

Презумпция игрового момента, очевидно, не имеет зна-
чения в ситуации случайного (казусного) причинения вреда, 
обусловленного недостаточной заботой пострадавшего о 
собственной безопасности. Например, в связи с потенциаль-
ной возможностью травмирования во многих видах спорта 
участники соревнований обязаны использовать защитную 
экипировку. Некоторые из них в силу малого жизненного 
опыта и юношеского азарта уклоняются от исполнения этой 
обязанности. Проконтролировать наличие всего объема аму-
ниции защитного характера не представляется возможным, 
хотя представители тренерских штабов, как правило, внима-
тельно за этим следят. В данной ситуации возникает высокий 
риск травмирования, в том числе, с летальным исходом. На-
пример, в 2016 г. 16-летний форвард хоккейной команды «Ме-
таллург» (г. Новокузнецк) А. Орехов скончался в результате 
травмы, полученной при следующих обстоятельствах: шайба 
попала в шею, при падении он повредил шейный позвонок и 
потерял сознание. По результатам доследственной проверки, 
проведенной СО Следственного комитета по Кемеровской 
области, в момент получения травмы у потерпевшего отсут-
ствовала предусмотренная спортивными правилами защита 
в области шеи. В 2021 г. при аналогичных обстоятельствах 
погиб капитан ХК «Динамо» (Санкт-Петербург) Т. Файзутди-
нов (шайба попала в голову, защитная экипировка в области 
шеи и ушей не использовалась). Уголовно-правовые отноше-
ния в подобных случаях могут возникать только тогда, ког-
да установлено ненадлежащее исполнение обязанностей по 
контролю за обеспечением и использованием спортсменами 
защитной экипировки со стороны тренеров или иных ответ-
ственных сотрудников тренерских штабов. 

В ряде случаев о некриминальном характере происше-
ствия свидетельствуют обстоятельства, в которых была полу-
чена травма. В частности, если она причинена спортивным 
снарядом, совершившим неконтролируемое перемещение. 
Например, в августе 2022 г. трагически погиб 14-летний напа-
дающий команды «СКА-2008» (Санкт-Петербург) В. Малков. 
Это произошло во время тренировки, когда во время отра-
ботки одной из комбинаций ему в грудь (под защитный до-
спех) попала шайба, вызвав фактически мгновенную смерть. 
Шайба была пущена с большой силой, и хоккеист не успел 
уклониться от столкновения. ГСУ Следственного комитета 
России по Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 109 УК РФ, однако при установлении факта над-
лежащего состояния защитной экипировки и ее наличия в 
момент инцидента едва ли будет возможно предъявление 
обвинения конкретному лицу (например, представителю 
тренерского штаба). Установить признаки неосторожности 
со стороны спарринг-партнера погибшего также представля-
ется бесперспективным: во-первых, удар по шайбе был нане-
сен из той зоны площадки, которая находилась за пределами 
видимости потерпевшего; во-вторых, уголовная ответствен-
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ность по ст. 109 УК РФ наступает с 16 лет, тогда как в состав 
команды входят юноши 2008 года рождения. Таким образом, 
и в подобных случаях причинение вреда жизни и здоровью 
совершается в отсутствие криминальной составляющей.

Иная ситуация имеет место, когда происходит едино-
борство на спортивной площадке или поединок, в котором 
участвуют двое профессиональных спортсменов. Фоном для 
нарушения спортивных правил в данном случае выступает 
особая атмосфера зрелищного мероприятия, его участники 
подогреваются эмоциональной поддержкой зрителей, при 
этом сценарий поединка подразумевает, помимо спортив-
ных наград и почета, немалое денежное вознаграждение. Та-
кая обстановка мотивирует профессиональных спортсменов 
не только на яркое выступление, но и на интенсивное агрес-
сивное взаимодействие, направленное на достижение высо-
ких результатов. Зачастую это может перерастать в намерен-
ное нарушение правил или нанесение сопернику серьезной 
травмы, завуалированных условиями спортивного состяза-
ния, но фактически приводящих к его срыву. Например, в 
2018 г. поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) 
Х. Магомедовым (Россия) и К. Макгрегором (Ирландия) за-
вершился массовой дракой с участием группы поддержки 
обоих спортсменов. Изначально Магомедов применил к со-
пернику удушающий прием, оказав давление на челюсть, и 
был признан победителем. Во время боя секунданты обоих 
бойцов вели себя активно, оскорбляли друг друга словами 
и жестами. После этого началась массовая драка, которую 
окончательно смогли пресечь только сотрудники полиции. 
Серьезные травмы в данном инциденте никто не получил, по-
этому правовая реакция на случившееся носила дисципли-
нарный характер: оба бойца были дисквалифицированы и 
подвергнуты крупным штрафам; негативный общественный 
резонанс возник из-за использования участниками конфлик-
та вербальной агрессии дискриминирующего характера [8, с. 
137-141]. Гипотетически, если бы кому-то из участников кон-
фликта были бы нанесены телесные повреждения, повлек-
шие расстройство здоровья, содеянное могло бы квалифи-
цироваться по соответствующей уголовно-правовой норме, 
предусматривающей ответственность за умышленное при-
чинение тяжкого или иного вреда здоровью. По сути, данный 
инцидент не отличается от обычного агрессивного конфлик-
та, завершаемого обоюдной дракой, каждый из участников 
которой осознанно применяет физическую силу, желая, со-
знательно допуская или безразлично относясь к причинению 
вреда здоровью оппонента, т.е. действует умышленно.

Исходя из изложенного, обязательными признаками 
преступного причинения вреда жизни и здоровью профес-
сиональных спортсменов выступают:

– интенсивное и неконтролируемое насилие, применя-
емое к потерпевшему во время игрового столкновения или 
поединка;

– нарушение правил, установленных для данного вида 
спорта (использование запрещенных приемов или тактики);

– намеренный характер столкновения и активное сило-
вое разрешение конфликта, возникшего на спортивной пло-
щадке.

В иных случаях о криминальном характере события мо-
гут свидетельствовать такие обстоятельства, как нарушение 
специально установленных правил по обеспечению участни-
ков спортивных состязаний особой экипировкой или иными 
средствами индивидуальной защиты. В таком случае к уго-
ловной ответственности должен быть привлечен сотрудник 

тренерского штаба, в обязанности которого входит контроль 
за соблюдением этих правил.

Правовое регулирование спортивных отношений до 
настоящего времени не является полным [9, с. 95-98]. Сфера 
профессионального спорта обладает, помимо зрелищной и 
коммерческой привлекательности, значительными рисками 
для участников соревновательного и тренировочного про-
цесса. При данных обстоятельствах презумпция игрового 
момента или стереотип о безусловно некриминальном ха-
рактере спортивного травматизма являются архаизмом и 
нуждаются в нормативной корректировке. 
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Холамханова З. Р.

На современного человека ежедневно оказывают влия-
ние все новые и новые информационные технологии, кото-
рые появляются в окружающем мире. Современное обще-
ство использует гаджеты, которые выполняют функцию 
хранилища большого количества информации: 

• персональные данные;
• коммуникацию людей между собой;
• фото-видео материалы; 
• сведения по банковским продуктам, включая карты, 

электронные кошельки с их логинами и паролями.
Многие мобильные устройства имеют функцию осу-

ществления эквайринговых операций. Системы ApplePay, 
AndroidPay позволяют сохранять данные о банковских кар-
тах и устанавливать связь с платёжным терминалом, кото-
рый оснащён подходящим датчиком.

В качестве примера можно привести приложение 
«Сбербанк.Онлайн». Данный сервис даёт возможность 
осуществлять безналичные расчёты с денежными сред-
ствами, находящимися на персональных счетах, через мо-
бильные устройства или браузер ПК. 

ИКТ развиваются очень быстро. С каждым годом поль-
зователи получают новые возможности для извлечения, 
приёма/передачи информации. Им становятся доступными 
знания, которые освоило человечество в своём историческом 
развитии. До массового прихода в жизнь людей ИКТ человек 
не мог оперативно осуществлять информационную деятель-
ность. 

Высокие технологии, без которых немыслимо существо-
вание современного жителя Земли, значительно облегчили 
его собственную жизнь. Они создали комфортные условия 
для деятельности человека. Общество активно принимает 

фундаментальные разработки и не жалеет средств на приоб-
ретение технологических новинок. 

Человечество пришло к пониманию, что информация 
играет ведущую роль в общественных отношениях. Обмен 
ею – это путь к цивилизованному развитию на протяжении 
всех исторических этапов. Постинформационное общество 
осознаёт, что многочисленные операции, связанные со сбо-
ром, анализом, структурированием и т.д. данных – это «фун-
даментальные источники производительности и власти». М. 
Кастельс определил, что при глобализации поток информа-
ции раздвигает границы государств и формирует «сетевое» 
общество [2].

Постоянно развивающиеся ИКТ, локальные/глобальные 
сети приводят в движение сетевую логику преобразования 
мировых социальных систем. Это модель научного исследо-
вания, при которой сближаются конкретные информацион-
ные, телекоммуникационные технологии, выстраивая высо-
коинтегрированную систему.

Американский экономист Ф. Машлуп и японский про-
фессор Ю. Хаяши единовременно дали определение поня-
тию «информационное общество». Первый занимался изу-
чением информационного сектора экономики США. Другой 
сотрудничал с Агентством экономического планирования и 
работал над исследованием возможностей использования 
компьютеров [2].

Оба исследователи сошлись во мнении, что информаци-
онным обществом следует считать социальные отношения, в 
котором информационно-коммуникационные технологии 
будут обеспечивать гражданам доступ к источникам инфор-
мации, а также сопутствовать наибольшему внедрению авто-
матизации в производственные процессы. 
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В ходе интенсивного развития информационных техно-
логий и, соответственно, информационного общества наблю-
дается увеличение числа пользователей таких технологий, 
совершенствование процессов информатизации. Граждане 
активно начали использовать мобильные устройства, телеви-
зионные каналы, глобальную сеть Интернет. 

У людей появилась возможность получения финансо-
вых, государственных, муниципальных, прочих услуг в он-
лайн-формате.

С более интенсивными темпами развития в мире ин-
формационных технологий в 2009 году был создан Между-
народный союз электросвязи. Данная организация ежегодно 
публикует Отчёт об измерении информационного общества 
(The measuring the Information Society Report). В этом отчете 
отражается рейтинг государств по уровню развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из этого индекса, российские специалисты раз-
работали стратегию формирования и совершенствования 
информационного общества на 2017-2030 гг. Она регламен-
тируется несколькими нормативными документами:

• указом Президента Российской Федерации от 20 мая 
2017 г. № 203;

• государственной программой Российской Федерации 
«Информационное общество» (утверждена Постановлением 
правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313). 

В рейтинге мировых держав по основному показателю, 
в частности, по индексу развития информационно-коммуни-
кационных технологий, Россия заняла в 2016 г. – 41-е место, 
в 2017 г. – 43-е, в 2018 г. – 45-е. Согласно принятой стратегии 
государство возлагает на себя обязанности по решению за-
дачи обеспечения благоприятных условий по применению, 
поддержке, развитию ИКТ. Одна из них, наиболее важная, 
заключена в модернизации законодательной базы Россий-
ской Федерации. Нормативные основы необходимо скоррек-
тировать в соответствии с быстро изменяющимися информа-
ционными и экономическими условиями, предусмотреть их 
своевременную адаптивность. В пункте 31 данного документа 
особое внимание обращается на необходимость пересмотра 
нормативно-правового регулирования по обеспечению без-
опасности при обработке информации и использования но-
вейших технологий. 

Исходя из текущих реалий, социальная обусловленность 
существующих общественных отношений играет большую 
роль, на что законодатель обязан обратить внимание [3].

Норму уголовного права можно считать эффективной, 
если в ней точно описан процесс, при котором результат 
определяется чётким алгоритмом. Данное свойство рас-
пространяется на компьютерную деятельность, в которой 
возможно мошенничество с использованием средств элек-
тронных платежей, банковских счетов, др. Детерминиро-
ванность – основа эффективного правоприменения в этой 
сфере.

По оценке социологов в настоящее время Россия нахо-
дится в переходном этапе на постиндустриальную стадию 
развития, где активно используются понятия и основные 
принципы информационного общества, а также признаки 
цифровой экономики. Это порождает формирование пред-
посылок уголовно-правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности, имущественных отношений. 

В информационном обществе, как и в постиндустриаль-
ном, в сфере цифровой экономики также наблюдаются при-
знаки мошеннических действий. При существующей тенден-
ции к увеличению внедрения информационных технологий 
в различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе 
и цифровизация экономики, наибольшего качество мошен-
нических действий будет изменяться, а количество увеличи-
ваться [1].

Статистические данные по числу преступлений, подпа-
дающих под ст. 159-159.6 УК РФ, показывают: 

• 2017 г. (по сравнению с 2016 г.): рост до цифры 222 772, 
или на 6,6 %. Количество предварительно расследованных 
мошенничеств этого типа увеличилось на 2,6 % до 56 178. Из 
этого числа 45 078 уголовных дел дошло до суда;

• 2018 г. (по сравнению с 2017 г.): количественный пока-
затель снизился на 3,5 % до 215 036 преступлений;

• 2019 г. (сравнительно с 2018 г.): число случаев мошен-
ничества выросло на 19,6 %, или 257187 деяний. В данный пе-
риод наблюдается увеличение количества предварительно 
расследованных преступлений этого вида на 12,1 %, или 64 
378. Из них рассматривалось в судебном порядке 47 869 (рост 
на 6,3 %).

При этом важно отметить высокую латентность мошен-
ничества, его видов, смежных с ним преступлений в эконо-
мической сфере. Общая сумма ущерба от деяний, связанных 
с применением ИКТ, компьютерной информацией, состави-
ла 627 697 445 рублей за один только 2019 год. Данные пред-
ставлены на основании оконченных и приостановленных уго-
ловных дел, материалам-отказам в возбуждении уголовного 
производства по нереабилитирующим основаниям. 

Мошеннические действия, совершаемые в цифровой 
экономике, относятся к новым видам преступлений в отно-
шении имущества граждан. Потенциальные нарушители 
закона активно применяют доступную им компьютерную 
информацию, снятие средств с банковских счетов в системе 
электронных платежей, использование безналичных расчё-
тов, электронных денег.

Безусловно, информационное общество и цифровые 
технологии будут активно развиваться. Преступления, состав 
которых предусмотрен УК РФ статьями 159.3 и 159.6, относят 
к специальным типам мошенничества. В дальнейшем они 
трансформируются в самостоятельные виды деяний, совер-
шаемых в сфере имущественных отношений, или составят 
особую группу посягательств на чужую собственность в ко-
рыстных целях, связанных с информационно-коммуникаци-
онными технологиями. 

В связи с вышеизложенным перед законодательным ор-
ганом встанет необходимость решения важной и актуальной 
задачи, а именно: уточнить социально-правовую природу 
гражданских проступков (деликтов), определить, где будут 
располагаться нормативные положения об уголовной ответ-
ственности за совершение «компьютерного мошенничества». 
В решении данного вопроса следует учесть специфику объ-
екта, относительно которого осуществлено преступное пося-
гательство. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Алиев Х. К.  

Марианов А. А.

Преступность среди несовершеннолетних представляет 
серьезную угрозу для решения этой проблемы. Темпы роста 
преступности среди молодых людей превышают общий уро-
вень преступности в стране.

В рамках уголовного процесса в современной России 
уголовно-процессуальные меры принуждения имеют своей 
основной целью предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений среды несовершеннолетних.

Одной из мер, широко используемых в правоохрани-
тельных органах, является задержание лица, подозреваемого 
в совершении преступления. Однако в результате приме-
нения этой меры не только будет существенно ограничено 
важнейшее конституционное право – право на личную не-
прикосновенность, но и на доброе имя гражданина будет 
брошена тень, а его честь и достоинство будут поставлены 
под угрозу. Таким образом, законодатели придают особое 
значение этой мере уголовно-процессуального обеспечения 
с точки зрения ее правового регулирования, которое направ-
лено на минимизацию случаев незаконного или ненадлежа-
щего применения, особенно когда речь идет о задержании 
несовершеннолетнего. 

Основной особенностью задержания несовершеннолет-
него является уведомление о его задержании. В соответствии 
со статьей 423 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, в случае задержания несовершеннолетнего субъ-
екта законные представители немедленно уведомляются об 
этом. Немедленное уведомление законных представителей за-
держанного несовершеннолетнего подозреваемого осущест-
вляется путем связи с использованием всех средств связи. Это 
необходимая процессуальная норма, которая должна гаран-
тировать немедленное участие законных представителей за-
держанного несовершеннолетнего в уголовном процессе. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого явля-
ется исключительной мерой процессуального принуждения, 
поскольку следователи исходят из фактических обстоятельств 
дела, характеристик подозреваемого и тяжести преступления, 
не всегда принимая во внимание последнее.

Пекинские правила гласят, что недопустимы необосно-
ванные задержки в обращении с несовершеннолетним. Со 
временем ему становится все труднее, а иногда и невозможно, 
логически и психологически связать судебное разбиратель-
ство и принятое решение с самим правонарушением. Любой 
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случай, связанный с несовершеннолетним, должен рассматри-
ваться быстро с самого начала и избегать ненужных задержек 
(параграф 20.1 Пекинских правил).

Правовой основой содержания под стражей являются 
статьи 91, 92, 100, 108 УПК РФ, в которых законодатель раскры-
вает общее понятие содержания под стражей, его условия и 
порядок.

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого в со-
ответствии со статьей 91 УПК РФ должно применяться только 
к несовершеннолетнему, если он подозревается или обвиня-
ется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также в исключительных случаях за преступления средней 
тяжести.

 Основаниями для задержания несовершеннолетнего по-
дозреваемого являются следующие обстоятельства (часть 1 
статьи 91 УПК РФ): лицо задержано при совершении престу-
пления или сразу после его совершения; задержание несовер-
шеннолетнего, то с учетом условий, оснований и процедуры, 
они, как правило, включают: задержание несовершеннолетне-
го при совершении преступления или сразу после его совер-
шения; задержание несовершеннолетнего, а затем, с учетом 
условий, оснований и процедур, они, как правило, включают: 
задержание несовершеннолетнего при совершении престу-
пления или сразу после его совершения; задержание несо-
вершеннолетнего, затем, с учетом условий, причин и проце-
дур, они, как правило, включают никаких особенностей по 
сравнению с правилами содержания взрослых под стражей. 
Такая схема сбивает с толку, поскольку задержание осущест-
вляется без решения суда, в случае крайней необходимости, в 
отношении лица, подозреваемого только в совершении пре-
ступления [2]. 

Следует сказать, что задержание имеет особый процессу-
альный кодекс. В соответствии с действующим законодатель-
ством следователь, дознаватель и орган дознания имеют право 
на процессуальное задержание, но только после возбуждения 
уголовного дела.

Допуск защитника к участию в уголовном процессе в от-
ношении несовершеннолетнего подозреваемого, а также срок 
содержания под стражей (время, в течение которого задержа-
ние должно быть доведено до сведения прокурора, подозре-
ваемый должен быть допрошен) искусственно сокращается 
за счет увеличения срока, начиная с фактического отбывания 
наказания в виде лишения свободы в пределах, установленных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 
Таким образом, передвижение лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, прекращается с момента оглашения за-
держанным протокола задержания.

При применении процессуально-принудительных мер 
(задержание, лишение свободы) в значительной степени воз-
никают негативные последствия для несовершеннолетних. В 
ходе уголовного производства несовершеннолетний может 
быть помещен в изолятор временного содержания (ИВС), а 
затем в случае избрания в отношении него меры пресечения 
в виде содержания под стражей в следственном изоляторе 
(СИЗО). В юридической литературе справедливо утверждает-
ся, что «государство, применяющее судебное преследование к 
несовершеннолетнему, налагает такие ограничения, которые 
юридически не вытекают из этого уголовно-процессуального 
деяния» [4]. В результате несовершеннолетние могут иметь 
определенные негативные взгляды и убеждения, вызванные 
пребыванием под стражей.

Несовершеннолетний подозреваемый, задержанный в 
соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, должен быть допрошен не позднее, 
чем через 24 часа после его фактического задержания (часть 2 
статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации). Несовершеннолетний подозреваемый имеет те же 
права, что и взрослый подозреваемый.

Особенности процессуального статуса этих субъектов 
определяются особенностями развития их личности, посколь-
ку несовершеннолетние в силу своего возраста, психофизиче-
ских и психических данных не могут в полной мере самосто-
ятельно осуществлять определенные процессуальные права 
или обязанности и реализовывать свои процессуальные инте-
ресы. 

Вот почему мы не можем согласиться с мнением С. П. 
Щербы, который рекомендует, чтобы родители или лица, их 
заменяющие, а в их отсутствие другие родственники «несо-
вершеннолетнего подозреваемого» уведомляли об этом «не 
позднее, чем в течение 24 часов» [3]. Автор не пишет, с како-
го момента следует отсчитывать указанный период. Однако, 

учитывая двадцать четыре часа с момента фактического за-
держания несовершеннолетнего по подозрению в соверше-
нии преступления, уведомление его законного представителя 
(близкого родственника, родственницы) в сроки, предложен-
ные ученым, может привести к нарушению закона (часть 1 
статьи 96 УПК) и, следовательно, к негативным последствиям 
для хода уголовного судопроизводства и, следовательно, к на-
рушению закона для его законного представителя (близкого 
родственника, родственницы) в установленные ученым сроки, 
нарушению требований закона (ч. 1 ст. 96 УПК РФ) и, как след-
ствие, негативным последствиям как для возбуждения уголов-
ного дела, так и для самого следователя (дознавателя и др.).

Недостаточное психическое развитие личности, жизнен-
ный опыт, отсутствие психологической устойчивости, слабая 
организация нервной системы, повышенная внушаемость, 
пониженная стрессоустойчивость и т. д., создающие условия 
для восприятия несовершеннолетним участником уголовного 
процесса текущей внешней ситуации расследования, носят 
исключительно конфликтный характер и обусловлены вос-
приятием окружающей обстановки. Как правило, подросток 
не задумывается о серьезности содеянного и о возникновении 
последствий. Его мотивация – удовлетворять свои потребно-
сти и получать выгоду. Поэтому очень важно при задержании 
несовершеннолетнего органами осуществляющую уголовного 
преследования учитывали психологические факторы.

 Как писал Л. Л. Каневский, «несовершеннолетнего не ин-
тересует, какой вред причинен его действиями и каковы будут 
последствия, если он совершит противоправные действия. Он 
хочет только одного: привлечь внимание ребят к своей лич-
ности, показать свое превосходство над сверстниками, создать 
определенное впечатление о своих действиях и о себе в коман-
де» [1]. 

При расследовании этой категории дел необходимо учи-
тывать, что конфликтные отношения порождают конфликт-
ную ситуацию, которая может быстро перерасти во встречное 
расследование.

 Тактически неправильное планирование временных ин-
тервалов между следственными и процессуальными действи-
ями приводит к росту конфликтных ситуаций. Чем больше 
времени проходит между задержанием несовершеннолетнего 
и его первым допросом, а также другими следственными дей-
ствиями для защиты полученных доказательств (например, 
очной ставкой), тем больше вероятность развития сопротив-
ления и конфликтных ситуаций.

Обязательным методом записи свидетельских показа-
ний всех несовершеннолетних является ведение журнала. В то 
же время необходимость использования видеозаписей давно 
обоснована в юридической литературе. С 1 января 2015 года 
использование видео- или киносъемки при допросе несовер-
шеннолетнего свидетеля (потерпевшего) по уголовному делу 
Российской Федерации является обязательным, за исключе-
нием случаев, когда несовершеннолетний потерпевший, сви-
детель или его законный представитель (ч. 5 ст. 191 УК РФ) 
возражали против этого. Нет. № 432-ФЗ от декабря 2013 года).

Одним из направлений совершенствования процессуаль-
ного законодательства является привлечение несовершенно-
летних к ответственности и обеспечение их законных прав и 
интересов.
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Использование видео-конференц-связи (далее – ВКС) в 
ходе досудебного производства при производстве допроса, оч-
ной ставки, предъявления для опознания в условиях современ-
ной действительности является актуальным и целесообразным. 
Данное нововведение, включенное в УПК РФ Федеральным за-
коном от 30.12.2021 № 501-ФЗ [1] имеет ряд преимуществ, та-
ких как: сокращение финансовых затрат; соблюдение разумных 
сроков уголовного судопроизводства; повышение эффективно-
сти и оперативности расследования; обеспечение безопасности 
участвующих лиц; решение проблемы преодоления больших 
расстояний для производства следственных действий.

В целом положительно оценивая указанные изменения 
УПК РФ, следует отметить отдельные проблемы, возникающие 
при толковании и применении нормы ст. 189.1 УПК РФ. 

Первоочередной вопрос, возникающий как перед органа-
ми предварительного расследования, так и прокурорами, а в 
последующем и судьями – обоснованность принятия решения 
о применении ВКС при проведении допроса, очной ставки, 
опознания. Регламентируя процессуальный порядок произ-
водства следственных действий с использованием ВКС, зако-
нодатель не определяет основания их производства, устанав-
ливая лишь запреты (ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ). С одной стороны, 
полностью оставляя данный вопрос на откуп правопримени-
теля, законодатель расширяет усмотрение органов предвари-
тельного расследования, с другой – вводит их в определенную 
правовую неопределенность: какими критериями следует ру-
ководствоваться следователю (дознавателю) при проведении 
следственных действий? Так, результаты опроса следователей и 
дознавателей территориальных органов внутренних дел Алтай-
ского края свидетельствуют о неоднозначной позиции: лишь 
22% опрошенных респондентов готовы руководствоваться ис-
ключительно своим внутренним убеждением в необходимости 

применения ВКС при проведении отдельных следственных 
действий; 36 % респондентов уверены, что ВКС должна исполь-
зоваться лишь в случае невозможности непосредственного уча-
стия в следственном действии того или иного участника процес-
са; 42 % – затруднились с ответом1. Вместе с тем, данный вопрос 
является значимым, поскольку от законности и обоснованности 
проведенных следственных действий зависит, будут ли собран-
ные доказательства признаны допустимыми и использованы в 
доказывании. 

Какие же обстоятельства могут выступать в качестве ос-
нований для проведения следственных действий в дистанци-
онном формате? Анализ научной литературы и результаты 
опроса следователей, дознавателей территориальных органов 
внутренних дел Алтайского края свидетельствует о том, что в 
основном ВКС в большей степени необходимо использовать в 
случае невозможности непосредственного участия лица, пока-
зания которого необходимы, по уважительным причинам: со-
стояние здоровья; значительное территориальное отдаление от 
места предварительного расследования; длительная служебная 
командировка; нахождение в местах лишения свободы либо 
на территории иностранного государства и пр. Некоторые из 
опрашиваемых респондентов указали на использование ВКС 
при производстве отдельных следственных действий при необ-
ходимости обеспечения наиболее быстрого, полного и всесто-
роннего исследования обстоятельств уголовного дела. Однако 
этот процент невелик, что свидетельствует о том, что большая 
часть респондентов рассматривают необходимость использова-

1	 В	период	с	января	по	июль	2022	года	было	опрошено	100	сотруд-
ников	органов	дознания	и	предварительного	следствия	террито-
риальных	органов	внутренних	дел	Алтайского	края.
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ния ВКС в исключительных случаях, при невозможности непо-
средственной явки того или иного участника уголовного судо-
производства.

Помимо этого, хотелось бы заострить внимание на запре-
те проведения отдельных следственных действий в дистанцион-
ном формате в случае применения мер безопасности (ч. 8 ст. 
189.1 УПК РФ). Думается, такая позиции законодателя крайне 
нелогична, поскольку современные технологии позволяют про-
водить допрос с изменением внешности и голоса, что позволяет 
минимизировать оказание какого-либо воздействия на участ-
ников уголовного судопроизводства и максимально обеспечить 
их безопасность. Полагаем, следует согласиться с Е. В. Прытко-
вой о том, что ВКС при производстве отдельных следственных 
действий (например, опознание) целесообразно проводить в 
целях обеспечения безопасности участников уголовного судо-
производства; очную ставку следует проводить в исключитель-
ных случаях посредством ВКС с аудио- и видеопомехами, ис-
ключающими идентификацию подозреваемого (обвиняемого), 
сотрудничающего с правоохранительными органами, также в 
целях обеспечения его безопасности [4, с. 20]. В связи с чем дан-
ный запрет необходимо исключить и перевести в разряд осно-
ваний. 

Таким образом, использование ВКС не должно подменять 
традиционный способ производства следственных действий. 
Думается, ВСК следует применять лишь при наличии основа-
ний, которые должны быть четко определены законом. В связи 
с чем нормы ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ требуют дальнейшего совер-
шенствования в части дополнения оснований для проведения 
отдельных следственных действий с применением ВКС.

Другим немаловажным вопросом является определение 
круга субъектов, показания которых могут быть получены с ис-
пользованием ВКС. Отечественный законодатель, в отличие от 
зарубежных коллег, не ограничивает органы предварительного 
расследования в выборе участников процесса, которые могут 
быть допрошены в дистанционном формате, что, безусловно, 
можно лишь приветствовать. Исходя из непосредственного 
толкования норм закона, с использованием ВКС могут быть по-
лучены показания как потерпевшего, свидетеля, специалиста, 
эксперта, гражданского истца, его представителя, так и подо-
зреваемого, обвиняемого, гражданского ответчика (его пред-
ставителя). Безусловно необходимо учитывать следственную 
практику, согласно которой предварительное расследование 
осуществляется по месту нахождения обвиняемого, либо при 
избрании меры пресечения подозреваемый (обвиняемый) на-
ходится территориально в месте производства предваритель-
ного расследования по уголовному делу, что позволяет следо-
вателю или дознавателю непосредственно произвести допрос 
данных лиц. На первый взгляд особой необходимости произ-
водства допроса подозреваемого, обвиняемого в дистанцион-
ном формате нет. 

Однако необходимо учитывать возможность расследо-
вания уголовного дела по месту нахождения большинства 
свидетелей, подозреваемый, обвиняемый территориально 
может находиться удаленно от органов предварительного 
расследования. Также он может находиться в СИЗО. Осуж-
денный, заключивший досудебное соглашение о сотрудниче-
стве, – в местах лишения свободы. Однако, его показания, как 
особого свидетеля, необходимы в ходе предварительного рас-
следования. В этой ситуации использование видео-конфе-
ренц-связи просто необходимо, поскольку такой способ про-
изводства допроса позволит сократить сроки расследования, 
снизит временные и финансовые затраты на конвоирование, 
исключает возможность совершения побега и обеспечит без-
опасность лиц. 

Основной вопрос, возникающий перед органами предва-
рительного расследования при допросе с использованием ВКС 
подозреваемого, обвиняемого, позволит ли дистанционный 
формат дачи показаний обеспечить права данных лиц. Думает-
ся, в разрешении этого вопроса необходимо руководствоваться 
правовой позицией Верховного Суда РФ, который еще в 2016 
году, опираясь на решения Европейского суда по правам че-
ловека, указал, что «обращение к использованию ВКС не явля-
ется как таковое несовместимым с понятием справедливого и 
публичного слушания дела» [2]. Более того, в 2020 году Верхов-
ный Суд Российской Федерации разъяснил, что использование 
систем ВКС не препятствует подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому осуществить права, изложенные в ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод: защищать себя 
лично, иметь право на то, чтобы свидетели были допрошены, 
пользоваться бесплатной помощью переводчика, осуществлять 
иные права, предусмотренные УПК РФ [3].

Помимо этого, российский законодатель умалчивает о 
возможности дачи показаний несовершеннолетними участни-
ками процесса. Полагаем производство допроса, очной ставки, 
опознания с участием несовершеннолетних потерпевшего и 
свидетеля будет осуществляться с применением ВКС, посколь-
ку стоит руководствоваться правилом: что законом напрямую 
не запрещено, следовательно – разрешено. В этой части хоте-
лось бы лишь поблагодарить законодателя за имеющиеся в за-
коне формулировки.

Рассмотренные проблемные вопросы не исчерпывают весь 
перечень проблем, возникающих при применении ВКС в ходе 
досудебного производства. Вместе с тем, полагаем, следует по-
ложительно оценить законодательное регулирование возмож-
ности применения ВКС в досудебном производстве.

Востребованность применения современных технологий 
есть при производстве не только следственных действий, но и 
иных процессуальных действий. Использование ВКС в ходе до-
судебного производства обладает значительным потенциалом 
и может получить широкое распространение не только при 
производстве следственных, но иных процессуальных действий. 
Весьма перспективной, в частности, является возможность ис-
пользования ВКС при избрании (продлении) меры пресечения. 
Речь идет о мерах пресечения, для применения которых требу-
ется решение суда (заключение под стражу, домашний арест, 
залог, запрет определенных действий). Применение ВКС смо-
жет способствовать упрощению данной процедуры, сократить 
временные и финансовые затраты в случае, если отсутствует 
возможность обеспечить участие подозреваемого (обвиняемо-
го) либо иных участников в судебном заседании при рассмотре-
нии ходатайства следователя (дознавателя) об избрании (прод-
лении) мер пресечения. При этом обязательным должна быть 
видеозапись процесса избрания меры пресечения, служащая 
гарантией всестороннего и качественного рассмотрения данно-
го вопроса.

Таким образом, проанализированные проблемы позволя-
ют говорить о несовершенстве норм УПК РФ, регламентирую-
щих применение ВКС в ходе досудебного производства. В целях 
совершенствования правоприменительной практики, а также 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства 
следует устранить правовую неопределенность норм уголов-
но-процессуального законодательства, касающихся оснований 
для производства отдельных следственных действий путем ис-
пользования систем ВКС, что позволит внести определенную 
ясность в процесс применения ВКС, улучшить эффективность 
и расширить возможность работы органов, осуществляющих 
предварительное расследование. Кроме того, полагаем, в насто-
ящее время назрела необходимость исследования целесообраз-
ности и перспектив внедрения ВКС при производстве иных 
процессуальных действий на досудебных стадиях.
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В настоящее время в России, есть два подхода к понятию 
ювенальная юстиция узкое и развернутое. Защита несовер-
шеннолетних преступников и система методов их исправ-
ления - является понятием ювенальной юстиции в узком 
смысле. Если говорить о более развернутом определении 
ювенальной юстиции, то в данном случае мы можем про-
следить глубокий смысл данного явления как правового – это 
система государственных органов, осуществляющих правосу-
дие по делам о преступлениях и правонарушениях несовер-
шеннолетних, а также государственных и негосударственных 
структур, контролирующих исправление и реабилитацион-
ные мероприятия в отношении несовершеннолетних пре-
ступников и профилактирующих детскую преступность, 
осуществляющие защиту прав семьи и ребенка.

При правовом анализе феномена «ювенальная юсти-
ция», необходимо остановиться на нескольких положениях: 
ювенальная юстиция – система государственных органов, чья 
деятельность направлена на защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, среди которых ведущее место 
занимают ювенальные суды; в ювенальной юстиции наличе-
ствуют специфические принципы, на которых основываются 
судебные органы при осуществлении уголовного правосудия 
в отношении несовершеннолетних; наличествует специфиче-
ский механизм, посредством которого государственные орга-

ны осуществляют защиту прав ребенка; а так же обязательно 
взаимодействие судебных органов с различными социальны-
ми службами помощи детям и подростка [5]. 

Относительно применения догм и норм ювенальной 
юстиции, применяемых в Европейских странах в Российском 
законодательстве, мнения правоведов разделились, неко-
торые из них выступают за полное внедрение в Российское 
законодательство норм, применяемых во Франции и Герма-
нии, другие же напротив считают, что это принесет вред. В 
нашей стране есть элементы ювенальной юстиции такие как: 
органы опеки и попечительства, комиссии по делам несо-
вершеннолетних, психологические службы в дошкольных и 
средних учебных заведениях (в том числе медиация [2]), раз-
личные колонии для несовершеннолетних, которые вместе с 
судами являются неотъемлемой частью системы ювенальной 
юстиции и именно эти элементы необходимо совершенство-
вать, а не создавать новые органы затрачивая финансы, время 
и человеческие ресурсы Например, А. С. Козырев, бывший 
уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге и 
М. Каневская, директор Ресурсного правозащитного центра, 
член Правозащитного совета Петербурга, высказывались о 
плюсах и минусах ювенальной юстиции. К отрицательным 
последствиям введения данного института было отнесено 
не соответствие самой идеи и положений данного правово-
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го института Российскому менталитету, к таковым были от-
несены: принижающая роль родителей и других взрослых 
в окружении детей и подростков, поскольку каждый из них 
может пожаловаться на неправильное, по их мнению, пове-
дение вышеуказанных. Пострадает институт семьи; появится 
возможность изымать ребенка из семьи и передачи его в при-
емную с назначением опекунства чужим людям. Безусловно, 
ювенальная юстиция все же имеет и свои положительные 
черты. А. С. Козырев предложил искать компромисс и на-
ходить положительное решение спорных вопросов. Возмож-
ность более глубокого и всестороннего изучения опыта дру-
гих стран, важна, поскольку в них данный правовой институт 
существует уже достаточно давно. Необходимо применение 
в нашей стране только тех положений и действий, которые 
позволят пройти по своему индивидуальному курсу и осу-
ществить правовую защиту не только несовершеннолетних, 
но и их семей; создать не репрессивную систему, а наоборот 
больше возможностей для исправления подростков без при-
менения тяжелых наказаний травмирующих психику детей; 
создание рабочих мест и центров для реабилитации моло-
дых правонарушителей.[4, с. 24]. 

Высказывались так же предложения о создании «Юве-
нального кодекса России» и специального федерального за-
кона «Основы ювенальной юстиции в Российской Федера-
ции» [1].

Изучив некоторые правовые системы различных госу-
дарств, можно прийти к выводу, что существуют атрибуты 
успешных систем в области ювенальной юстиции, к ним 
можно отнести: 

1. Национальное законодательство, регулирующее и 
предписывающее особый режим для несовершеннолетних с 
конкретным указанием возраста, в котором они несут уголов-
ную ответственность за преступления, и верхнего предела, с 
которого им предъявляются обвинения как взрослым. 

2. Диверсионные программы на уровне общин, которые 
являются специфическими и предназначены для работы с 
«молодежью из группы риска» вместо того, чтобы предъ-
являть им обвинения в судебной системе по делам несовер-
шеннолетних, исходя из предположения, что несовершен-
нолетние могут быть правонарушителями «с ограничением 
подросткового возраста», проходящими стадию взросления. 

3. Специализированные суды, предназначенные только 
для детей и несовершеннолетних, включая процессуальные 
гарантии, которые отличают судебные процессы по делам 
несовершеннолетних от уголовных процессов для взрослых, 
чтобы свести к минимуму стигматизацию и обеспечить учет 
потребностей в области развития и восстановительной прак-
тики. 

4. Широкий охват юридическое обслуживание детей и 
подростков, защита детей, в том числе и детей-жертв наси-
лия в семье, защите личных поручителей, детей, пострадав-
ших от напряженных разводов, что ставит их под угрозу, на-
значение опекунов, детей которые находятся «за пределами 
родительского контроля». 

5. Отделение несовершеннолетних, совершающих пре-
ступления, от детей, ставших жертвами насилия, жестокого 
обращения или безнадзорных; предоставление специальных, 
не стимулирующих судов и лечения детям, которые подвер-
гаются насилию, пренебрежению, отвержению и страдают 
от последствий взрослой преступности, разорванных отно-
шений и патологии. 

6. Целостное и комплексное междисциплинарное лече-
ние правонарушителей, включая семейную терапию, лече-
ние психологами, социальными работниками, консультан-
тами, юристами, медицинскую/психиатрическую помощь 
по вопросам психического здоровья и медикаментозное 
лечение, специалистов по вмешательству в жизнь общества 
и сотрудников судебных органов. Разработка и разработка 
«планов лечения» на основе «инструментов оценки рисков».

На наш взгляд Статья 20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, уже не требует изменения, а должна быть удале-
на из кодекса и создана новая с учетом, вышеуказанных изме-
нений и в новом «Ювенальном кодексе». Данный кодекс соз-
даст условия для персонифицированного, индивидуального 

подхода к расследованию преступлений с участием несовер-
шеннолетних, особенности поддержки несовершеннолет-
них, социальную работу с ними и законными представите-
лями, объединит в себе все прогрессивные идеи ювенальной 
юстиции других стран, гармонизирует в себе различные 
Российские законодательные акты в отношении несовершен-
нолетних и даст возможность четко сформулировать права 
и обязанности участников вовлеченных в работу с несовер-
шеннолетними. Предлагаем ввести и четко прописать права 
и обязанности нового участника уголовного процесса - сле-
дователя по делам несовершеннолетних с названием статьи 
38.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции «Следователь по делам несовершеннолетних», потому 
как данные лица, должны иметь опыт работы с несовершен-
нолетними и большой стаж расследования преступлений, 
иметь юридическое и педагогическое образование. Такая 
узкая специализация следователей позволит качественно, 
быстро и квалифицированно расследовать уголовные дела 
вышеуказанной категории. С целью исключения вероятно-
сти ошибки в трактовке обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию (ст. 73, ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации) предлагается разработка и примене-
ние комплексной методики определения, состоящей из трех 
подходов: личностный (с учетом индивидуальных особенно-
стей несовершеннолетнего), концептуальный (определения 
терминов обстоятельств, подлежащих установлению закре-
плены на законодательном уровне), функциональный (учи-
тывает изменения поведенческих особенностей до и после 
совершения правонарушения подозреваемым). По аналогии 
применения судами Великобритании и США методик при 
определении стоимости морального вреда. Считаем необ-
ходимым привлечение к процессу рассмотрения уголовных 
дел с участием несовершеннолетних граждан специалистов 
(экспертов) с высшим медицинским образованием и опытом 
работы по профилю, который разграничит патологию и ин-
дивидуальные особенности личности. Каждый случай имеет 
индивидуальные особенности, поэтому привлечение специ-
алистов-экспертов в области психиатрии целесообразно как 
для диагностики состояния подозреваемого (обвиняемого), 
так и для оценки состояния потерпевшего и свидетелей, если 
последние являются лицами, относимыми к возрастной ка-
тегории несовершеннолетних. 
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Доказывание по уголовным делам является процессом 
деятельности уполномоченных законом участников уголов-
ного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке 
доказательств в целях разрешения судом уголовно-правово-
го спора, а также принятия необходимых для этого процес-
суальных решений. Процесс доказывания регламентирован 
положениями уголовно-процессуального закона, который 
содержит нормы, закрепляющие соответствующие полно-
мочия субъектов доказывания, в частности полномочия го-
сударственно-властных субъектов, на которых законом воз-
ложена обязанность собирания доказательств по уголовным 
делам. В соответствие с требованиями ст. 7 УПК РФ следо-
ватель и дознаватель, являющиеся субъектами, уполномо-
ченными, в целях собирания доказательств, производить 
следственные и иные процессуальные действия не вправе 
при этом руководствоваться положениями законов, проти-
воречащих УПК РФ. Нарушение этого требования, а также 
норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих 
условия и порядок собирания доказательств, влечет недопу-
стимость, полученных в результате таких действий, сведений 
в качестве доказательств.

Исходя из положений ст. 89 УПК РФ, результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, если они соответствуют 
требованиям, предъявляемым в УПК РФ к доказательствам, 
могут использоваться в процессе доказывания. Уголовно-
процессуальный закон, таким образом, относит результаты 
ОРД к одному из видов судебных доказательств, допускаемых 
в уголовном процессе. Вместе с тем материалы следственной 
и судебной практик свидетельствуют о широком примене-
нии такой допускаемой законом возможности. Также по от-
дельным категориям уголовных дел, в частности, по делам о 
взяточничестве, по делам, связанным с незаконным оборо-
том наркотических веществ, результаты ОРД в подавляющем 
большинстве случаев служат ключевыми доказательствами, 
подтверждающими обстоятельства события преступления и 
виновности лица в его совершении.         

Однако, как ранее уже отмечал автор в одной из своих 
публикаций, собирание (поиск, обнаружение и фиксация) 
и представление доказательств, являющихся результатами 
ОРД пребывают вне сферы правового регулирования уголов-
но-процессуальным законом [1]. Такое законодательное со-
стояние объективно препятствует полноценной реализации 
основополагающего принципа законности в уголовном судо-
производстве и свидетельствует о системном правовом про-
беле в области правового регулирования доказательственной 
уголовно-процессуальной деятельности.

Восполнение этого пробела является важнейшей за-
дачей уголовно-процессуальной науки. Одним из перво-
очередных направлений для ее решения представляется 
обоснование необходимости законодательного закрепления 
положений о результатах оперативно-розыскной деятельно-
сти как доказательств по уголовным делам, в чем и состоит 
цель настоящей статьи.  

Различные проблемные аспекты, посвященные сущно-
сти и взаимосвязи ОРД и уголовного процесса рассматри-
вались в работах В. Н. Зайковского, В. И. Шиканова, Ю. В. 
Кореневского, М. Н. Токарева, Е. А. Доля, Ю. В. Астафьева, 
В. А. Семенцова, Н. В. Изотова, С. Б. Росинский, В. Б. Рушай-
ло, С. А. Шейфер и других ученые [2], [10], [11], [12], [13], [14]. 
Однако вопросы законодательного закрепления положений 
о результатах оперативно-розыскной деятельности как дока-
зательств по уголовным делам подробно не освещался в ра-

ботах современных авторов, что, с учетом очевидной пробле-
мы достаточности правовых оснований для использования 
результатов ОРД в качестве процессуальных доказательств, 
свидетельствует о необходимости его более углубленного из-
учения.

Раскрытие теоретической сущности доказательств-ре-
зультатов ОРД имеет прямое отношение и, в определенном 
смысле, предваряет решение многих актуальных проблем 
современной правоприменительной практики, связанных с 
вопросами законности и допустимости использования ре-
зультатов ОРД в уголовно процессуальном доказывании, о 
чем в науке до сих пор так и не выработано единого мнения. 
В уголовно-процессуальной литературе в различное время 
высказывались порой полярные мнения о допустимости 
доказательств-результатов ОРД. Так, например, проф. Б. Т. 
Безлепкин поддерживал судебную практику о признании 
сведений, полученных в результате ОРД недопустимыми 
доказательствами. Свое мнение он аргументировал исходя, 
главным образом, из того, что сведения, являющиеся резуль-
татами ОРД, порождают неустранимые сомнения в своей до-
стоверности [3]. Как отмечает И. Л. Петрухин, сами по себе 
сведения, полученные в результате оперативно-розыскных 
мероприятий (оперативные данные), не могут являться до-
казательствами. При этом доказательствами будут являться 
только полученные на основе или с помощью оперативных 
данных сведения, заключенные в процессуальную форму [4]. 
В. А. Лазарева, рассматривая данную проблему, справедливо 
указывает на различный характер как оперативно-розыскных 
мероприятий, так и их результатов, отдельные из которых 
могут иметь процессуальное применение, а иные нет [5]. По-
нашему же мнению, суждения и последующие выводы о до-
пустимости или недопустимости результатов ОРД в качестве 
доказательств по уголовным делам возможны только в усло-
виях полноценного законодательного закрепления и право-
вого регулирования вопросов происхождения, формы и со-
держания, а также порядка использования таких результатов 
в уголовном процессе. Такая возможность, в свою очередь, 
обусловлена наличием необходимых для этого нормативных 
правовых предпосылок.

Анализ законодательных и других норм, содержащих 
положения о результатах ОРД и их использовании (при-
менении) в уголовном процессе, позволяет обозначить в 
данном контексте два уровня правового регулирования – за-
конодательный и подзаконный, особенности которых, для 
понимания наиболее спорного – правового аспекта пробле-
мы, требуют более детального рассмотрения.

На законодательном уровне понятие результатов ОРД 
и положения о возможности их использовании в уголовном 
процессе закреплены в УПК РФ (п. 36-1 ст. 5; ст. 89), а также 
нормах Федерального закона «Об оперативно-розыскной де-
ятельности».

Пункт 36-1 статьи 5 УПК РФ, который изложен бланкет-
ным способом, представляет норму-дефиницию, содержа-
щую неоправданно широкое определение понятия результа-
тов ОРД как сведений, полученных в соответствии с ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» о признаках подготав-
ливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 
а также о лицах причастных к преступной деятельности. 
Главным образом, именно поэтому, данная дефиниция со-
вершенно бесполезна в качестве правового регулятора, не 
имея, какого бы то ни было, практического значения для 
ее использования в уголовно-процессуальной деятельно-
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сти субъектов, осуществляющих доказывание. Она, хоть и 
раскрывает их общее содержание, однако не дает ответа на 
ключевой для уголовно-процессуальной сферы вопрос: что 
же должны представлять собой результаты ОРД, по своему 
содержанию и форме, применительно к возможности их ис-
пользования в качестве судебных доказательств?

При всем этом для нас является также очевидным, что, 
если исходить из критериев социально полезного функ-
ционального понимания правовой нормы, определяющей 
понятие результатов ОРД в уголовном процессе, как нор-
мы-инструментального средства реализации назначения уго-
ловного судопроизводства, то законодательное определение 
рассматриваемого понятия (результаты ОРД) должно рас-
крывать и характеризовать их формальные и содержатель-
ные свойства с точки требований, предъявляемых законом к 
доказательствам (ст. 89 УПК РФ).

Еще более «проблемной» в качестве регулятора про-
цесса доказывания представляется статья 89 УПК РФ. Так, 
подвергая обоснованной критике положения этой нормы С. 
А. Шейфер указывает на их неприменимость «поскольку ре-
зультаты ОРД изначально не отвечают требованиям предъяв-
ляемым к доказательствам» [6]. Как далее отмечает ученый, 
исходя из статьи 89 УПК РФ «следует, что в своем первона-
чальном виде результаты ОРД доказательствами считаться не 
могут» [6].

Е. А. Доля в заключительной части своей монографии 
«Формирование доказательств на основе результатов опера-
тивно-розыскной деятельности» обращает внимание на за-
претительный, для использования в процессе доказывания 
результатов ОРД, характер статьи 89 УПК РФ, резюмируя, 
что данная норма «фактически блокирует саму возможность 
использования результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в указанных целях, поскольку, … результаты оператив-
но-розыскной деятельности в принципе не могут отвечать 
требованиям, предъявляемым к доказательствам в уголов-
ном процессе» [7].

Как видим, с одной стороны, законодатель предусмо-
трел возможность использования результатов ОРД в уго-
ловно-процессуальном доказывании (больше, все же, напо-
минающую завуалированный запрет), однако с другой – не 
закрепил в УПК, как едином регуляторе доказательственных 
правоотношений, специальных положений, которые: - во-
первых, позволяли бы рассматривать определенные сведе-
ния, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», в качестве 
процессуальных доказательств; - во-вторых устанавливали бы 
основания, условия и порядок собирания (формирования) 
таких, в своем роде, уникальных доказательств.

Если исходить из положений ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон), на который содер-
жится отсылка в п. 36-1 ст. 5 УПК РФ, то сведения о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного пре-
ступления и т.д., могут быть получены исключительно в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
исчерпывающий перечень которых содержится в статье 6 За-
кона. К ним относятся: опрос наведение справок, сбор образ-
цов для сравнительного исследования, проверочная закупка, 
исследование предметов и документов, наблюдение, ото-
ждествление личности, обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств, 
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сооб-
щений, прослушивание телефонных переговоров, снятие ин-
формации с технических каналов связи, оперативное внедре-

ние, контролируемая поставка, оперативный эксперимент и 
получение компьютерной информации.

Все вышеперечисленные оперативно-розыскные меро-
приятия представляют собой разновидность познаватель-
ных действий (операции), осуществляемых субъектами ОРД 
для решения задач, сформулированных в статье 2-й Закона. 
В своем большинстве такие действия имеют свой процессу-
альный аналог в виде следственных действий, подробно ре-
гламентированных в УПК. Однако Закон не раскрывает по-
нятие и содержание каждого из ОРМ в отдельности, исходя 
из чего судить о правомерности таких действий, не имеющих 
законодательного закрепления, не представляется возмож-
ным. Не имея доступа к составляющим государственную 
тайну ведомственным нормативным источникам, в которых 
раскрывается содержание оперативно-розыскных меропри-
ятий, сложно сформировать даже самые общие представле-
ния о таких мероприятиях и их результатах. Поэтому вопрос 
о том, какие именно действия, формирующие результаты 
ОРД, следует считать оперативно-розыскными мероприяти-
ями, из тех, которые перечислены в ст. 6 Закона, так и оста-
ется открытым. Ведь цели, содержание и общий алгоритм 
осуществления таких действий в самом Законе не прописа-
ны. Не содержат такой информации в другие законодатель-
ные и общедоступные нормативные источники. Все это дает 
основания для формирования произвольных, с отсутствием 
единого подхода, представлений, как об оперативно-розыск-
ных мероприятиях, так и об их результатах, по той простой 
формуле, в соответствии с которой незнание сущности опре-
деленных действий ведет, в итоге, к непониманию связи та-
ких действий с их результатами, происхождение которых 
остается невыясненным. Сказанное позволяет заключить, что 
нормативное определение понятия результатов ОРД, кото-
рое необходимо, для оценки возможности их использования 
в доказывании, в Российском законодательстве отсутствует.

Таким образом, для того чтобы понимать порядок воз-
никновения (формирования результатов ОРД), т.е. иметь 
правильные представления о том, в результате какого нор-
мативно закрепленного общего алгоритма познавательных 
действий возникают сведения-результаты в рамках того или 
иного оперативно-розыскного мероприятия, правоприме-
нитель должен обратиться не к Закону «Об ОРД», совершен-
но бесполезная отсылка к которому содержится в п. 36-1, а к 
ведомственным инструкциям, содержащим сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

В свою очередь, отсутствие нормативной законодатель-
ной легализации оперативно-розыскных мероприятий, как 
было ранее доказано автором в одной из публикаций, уж 
никак не может быть оправдано необходимостью защиты го-
сударственной тайны [8]. С правовой же точки зрения, такой 
подход представляется скорее ущербным, вследствие отсут-
ствия нормативного закрепления необходимых для право-
применения понятий сводя их в ранг внеправовых категорий.

Однако такая «пессимистическая картина» имеет и 
ряд контраргументов, основанных на тезисе о достаточно-
сти регламентации вопросов, связанных с использованием 
результатов ОРД в доказывании с помощью подзаконных 
нормативных актов, задачей которых является развитие и 
детализация соответствующих положений уголовно-процес-
суального закона. Речь, в данном случае идет об инструкции 
«О порядке представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности органу дознания, следователю или 
в суд» (далее – Инструкция), утвержденной совместным 
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приказом уполномоченных представлять и использовать 
такие результаты министерств и ведомств [9]. Инструкция, 
как, в частности, следует из ее пунктов № 1 и 4, определяет 
порядок представления оперативными подразделениями 
результатов ОРД, которые могут использоваться в дока-
зывании по уголовным делам в соответствии с требовани-
ями УПК РФ органу дознания, следователю или в суд. При 
определении понятия результатов ОРД Инструкция отсы-
лает читателя к УПК, которая, как уже отмечалось нами, 
содержит в свою очередь общую размытую отсылку на ФЗ 
«Об ОРД», положения которого порядок происхождения 
и понятие результатов ОРД с точки зрения их формы и со-
держания не раскрывают.

Кроме того, ряд оперативно-розыскных мероприятий, 
временно ограничивающих охраняемые Конституцией РФ 
права граждан, подлежат судебному контролю путем их су-
дебного санкционирования. Суд оценивает обоснованность 
временного ограничения конституционных прав граждан до 
осуществления оперативно-розыскных познавательных дей-
ствий. В то же время отсутствие законодательного закрепле-
ния общего порядка (алгоритма) таких действий при оцен-
ке законности и обоснованности их осуществления должно 
ставить правоприменителя в тупик, ведь какими правовыми 
нормами при этом должен руководствоваться судья – се-
кретной инструкцией? При этом логично заключить, что, 
рассматривая ходатайства о проведении ОРМ, временно 
ограничивающие конституционные права граждан, судьи 
руководствуются положениями УПК, в которых закреплены 
процессуальные аналоги таких ОРМ. Такая ситуация являет-
ся дополнительным аргументом для закрепления содержа-
ния познавательных действий, входящих в понятие опера-
тивно-розыскных мероприятий в уголовно-процессуальном 
законе. 
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На практике довольно часто возникают ситуации, когда 
отсутствует необходимость в применении мер пресечения, 
связанных с лишением свободы. Однако сохраняется потреб-
ность в особом контроле над действиями подозреваемого 
или обвиняемого. При этом действующие меры пресечения, 
не связанные с лишением свободы, работают неэффектив-
но. В связи с этим перед следователем, дознавателем, судом 
встает задача применения такой меры пресечения, которая 
обеспечивала бы проведение объективного расследования по 
уголовному делу и была бы адекватна как тяжести содеянно-
го, так и личности человека, совершившего противоправное 
деяние. Все усилия направлены на то, чтобы не допускать из-
брания несоразмерных мер пресечения, как неоправданно 
мягких, так и чрезмерно жестких, излишне ограничивающих 

права и свободы обвиняемого или подозреваемого. В этой 
связи необходимы иные, альтернативные заключению под 
стражу, меры пресечения. Вопрос дефицита иных мер пре-
сечения в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве отчасти был снят дополнением и появлением новой 
меры пресечения – запрета определенных действий. Такие 
изменения вызвали бурные дискуссии среди ученых-процес-
суалистов и практиков [6, с. 133].

Рассмотрим некоторые проблемы, связанные с избрани-
ем данной меры пресечения.

Возможность применения такой меры пресечения как 
запрет определенных действий представляет собой как не-
которая альтернатива выбора в качестве меры пресечения 
заключения под стражу и домашнего ареста, когда подозре-
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ваемый или обвиняемый подвергается только конкретным 
ограничениям без существенной утраты общественных свя-
зей.

Исследователи отмечают, что указанная мера пресече-
ния в настоящее время не очень активно применяется в рос-
сийской практике, при этом наблюдается увеличение коли-
чества применения данной меры пресечения [3, с. 116–117]. 
Так, Н. А. Симагина указывает, что при введении запрета 
определенных действий рассчитывалось снизить нагрузку на 
следственные изоляторы, снизить финансовые издержки на 
содержание обвиняемых в их условиях, а также снизить де-
нежные суммы, выплачиваемые лицам, которые были неза-
конно привлечены к уголовной ответственности и осуждены 
к отбытию реального срока наказания [4, с. 42]. Возможно, 
более частое применение «привычных» мер пресечения, та-
ких как, подписка о невыезде, домашний арест и содержание 
под стражей, в отличие от запрета определенных действий, 
связано с наличием наработанной практики, с которой не 
возникает проблем у суда и следствия. 

Запрет определенных действий, как и любая другая 
мера пресечения, может быть применен в течение всего про-
изводства по уголовному делу. Исчерпывающий перечень 
запретов содержится в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ1 (далее – УПК 
РФ). Указанный перечень закреплен в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и 
включает в себя: запрет выходить в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, в котором подозре-
ваемый или обвиняемый проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях; запрет на-
ходиться в определенных местах, а также ближе установлен-
ного расстояния до определенных объектов, посещать опре-
деленные мероприятия и участвовать в них; запрет общаться 
с определенными лицами; запрет отправлять и получать по-
чтово-телеграфные отправления; запрет использовать сред-
ства связи и информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»; запрет управлять автомобилем или иным транс-
портным средством, если совершенное преступление связано 
с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Указанные запреты судебный орган 
имеет право возложить на обвиняемого или подозреваемо-
го, в отношении которого он избрал меру пресечения в виде 
залога или домашнего ареста. После введения запрета опре-
делённых действий появились вопросы, касающиеся его при-
менения, поскольку он обладает сходными чертами с домаш-
ним арестом (ст. 107 УПК РФ) и упоминается при избрании 
залога (ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ). Предполагается, что, данная 
мера пресечения может применяться как самостоятельно, 
так и одновременно с домашним арестом или залогом, при 
этом в зависимости от меры пресечения может использо-
ваться либо полный набор запретов, либо некоторые из них.

Вместе с тем, отметим, что возможность комбинирован-
ного применения мер пресечения, т. е. сочетания домашнего 
ареста или залога и запрета определенных действий, не со-
гласуется с принципом альтернативности, когда избирает-
ся только одна мера пресечения, поскольку каждая из мер 
назначается при наличии конкретных обстоятельств для ее 

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	–	2001.	–	№	52	(ч.	1).	–	Ст.	4921.

применения. На возможность избрания только одной меры 
пресечения указывают положения ч. 1 ст. 97 УПК РФ.

Интересной представляется позиция Г. Б. Филатова, в 
соответствии с которой применение одной меры пресечения 
часто бывает недостаточно для обеспечения надлежащего 
поведения обвиняемого или подозреваемого, либо пресече-
ния неправомерных действий со стороны указанных лиц [5, 
с. 113-114].    

Представляется, что комплексное применение запрета 
определенных действий с другими мерами пресечения в ряде 
случаев способствует эффективному применению средств 
уголовно-процессуального принуждения в отношении лиц, 
которым избрана соответствующая мера пресечения. При-
менение мер пресечения, за исключением заключения под 
стражу, в сочетании с отдельными запретами в отношении 
конкретного обвиняемого или подозреваемого исходя из тя-
жести содеянного, его личности, обстоятельств совершенно-
го преступления и других обстоятельств, имеющих значение 
по уголовному делу, свидетельствует об индивидуализации 
подхода при избрании меры пресечения.

Л. В. Брусницын также указывает на возможность соеди-
нения любого из предусмотренных в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ за-
претов с другими мерами пресечения, в частности, с подпи-
ской о невыезде или с присмотром за несовершеннолетним, 
отмечая, что такое «соединение» позволит использовать на-
бор правоограничений, в максимальной степени обеспечива-
ющий надлежащее поведение обвиняемого [2, с. 82].

Дискуссионен вопрос о количестве налагаемых запретов 
на подозреваемого или обвиняемого, а также в целом о видах 
запретов и их реализации.

Сложность возникает в реализации запрета на управле-
ние транспортным средством. Данный запрет целесообраз-
но будет использовать при расследовании дел о нарушении 
правил дорожного движения, что в дальнейшем будет пре-
секать действия лица на совершение новых преступлений. 
Определённого порядка по контролю указанного запрета, 
ещё не установлено. Механизм указанного запрета можно 
установить в том, что следователь с соответствующего судеб-
ного постановления может изымать все имеющиеся ключи 
от автомобиля, а также документы, подтверждающие право 
собственности и наличие права на его управление на период 
всего производства по уголовному делу. Эти меры полностью 
исключат доступ к транспортному средству и, как следствие, 
будут предупреждать совершение новых преступлений.

До сих пор недостаточно ясен вопрос, как уголовно-ис-
полнительным инспекциям эффективно осуществлять кон-
троль за соблюдением подозреваемыми или обвиняемыми 
запретов и ограничений в условиях доступной мобильной 
телефонной связи и доступа к сети «Интернет». 

Может ли быть признан эффективным запрет выхо-
дить в определенные периоды времени за пределы жилого 
помещения, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ в 
рамках рассматриваемой меры пресечения? Ведь необходи-
мо осуществлять контроль, а в рамках применяемого запре-
та сотрудники инспекции не имеют возможности провер-
ки обвиняемого или подозреваемого в ночное время суток. 
Кроме того, в условиях «мягкой» изоляции подконтрольное 
лицо имеет достаточно времени для уничтожения следов 
преступления, оказания воздействия на свидетелей и может 
скрыться. Таким образом, основания, предусмотренные ч. 1 
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ст. 97 УПК РФ при избрании меры пресечения в виде запре-
та определенных действий, не могут выступать аргументом 
для такой «мягкой изоляции». Представляется, что запрет 
на выход из жилого помещения достаточно эффективен и 
обоснован для строгой меры пресечения в виде домашнего 
ареста, подконтролен и апробирован в рамках налагающих-
ся запретов в конкретном месте исполнения. Судами также 
применяются запреты, предусмотренные п.п. 2-6 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ самостоятельно, что указывает на то, что мера пресе-
чения в виде запрета определенных действий действительно 
достаточна и не предусматривает под собой лишение свобо-
ды лица. Однако и наложенный запрет на общение с опреде-
ленными лицами ставит под собой вопрос об осуществлении 
контроля, так как сотрудники уголовно-исполнительных ин-
спекций не осведомлены о месте жительства потерпевших, а 
также о процессуальном статусе лиц, с которым обвиняемый 
по уголовному делу потенциально может вступать в обще-
ние. 

Можно привести точки зрения исследователей, которые 
положительно оценивают новую меру пресечения и пред-
лагают добавить запреты. Так, И. П. Бондаренко считает воз-
можным предложить дополнить ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ путем 
внесения новых, не предусмотренных указанной нормой за-
претов, сформулировав их следующим образом: «употре-
блять алкоголь, наркотические и другие одурманивающие 
вещества, играть в азартные игры, совершать иные провоци-
рующие девиантное поведение действия» [1, с. 29].

Процессуальным основанием для применения запре-
та на определенные действия в отношении подозреваемого 
или обвиняемого является решение суда. Кроме того, нало-
женные ограничения должны быть указаны в ходатайстве 
следователя или дознавателя перед судом, и суд, помимо 
удовлетворения или отказа в удовлетворении ходатайства, 
может наложить дополнительные запреты в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого. В то же время суд не вправе 
удовлетворить ходатайство частично, что является серьезным 
недостатком, затрудняющим применение данной меры пре-
сечения.

Таким образом, представляется сделать следующие вы-
воды. Во-первых, новая мера пресечения расширила пере-
чень существующих мер пресечения, при этом расширила 
перечень тех мер, которые избираются по решению суда. 
Во-вторых, ее появление и неоднозначность правовой регла-
ментации способствуют применению в комбинации с други-
ми мерами пресечения, однако по действующему УПК РФ, 
это недопустимо. В-третьих, следует отграничивать запрет 
определенных действий как меру пресечения и запреты со-
вершать определенные действия, которые налагаются в рам-
ках других мер пресечения, что, в свою очередь, приводит к 
путанице и сложности их реализации, поскольку ряд запре-
тов, присущих «новой» мере пресечения схожи, дублируют-
ся и возможны к применению в других мерах пресечения. 
В-пятых, появился новый запрет – запрет на управление 
транспортным средством, и данный перечень запретов мож-
но расширить. В-шестых, контроль над действиями лица, 
которому запрещено совершать определенные действия, 
трудно реализуем. В-седьмых, в части совершенствования 
правовой регламентации запрета определенных действий 
представляется возможным вывести его из перечня мер пре-
сечения и создать единый перечень определенных действий, 

которые могут быть дополнительно применены к избирае-
мой мере пресечения.

Пристатейный библиографический список

1. Бондаренко И. П. Особенности применения комби-
нированных мер пресечения в контексте внедрения 
в уголовный процесс запрета определенных дей-
ствий // Российский следователь. – 2021. – № 1. – С. 
26-30.

2. Брусницын Л. В. Запрет определенных действий в 
системе мер пресечения и вне этой системы // Госу-
дарство и право. – 2021. – № 1. – С. 81-88.

3. Гребнева Н. Н. Запрет определенных действий: тео-
ретические и практические аспекты // Труды Орен-
бургского института (филиала) Московской госу-
дарственной юридической академии. – 2021. – № 4 
(50). – С. 116-119.

4. Симагина Н. А. Обстоятельства, учитываемые при 
избрании меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий // Адвокатская практика. – 2020. – 
№ 3. – С. 42-46.

5. Филатов Г. Б. Запрет определенных действий как 
мера пресечения в уголовном процессе России // 
Аграрное и земельное право. – 2021. – № 7 (199). – С. 
113-116.

6. Цветкова Е. В., Симагина Н. А. К вопросу о введении 
новой меры пресечения в виде запрета определен-
ных действий // Современное право. – 2019. – № 7-8. 
– С. 133-137.



275

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

ЗОРИНАНатальяСергеевна
старший научный сотрудник отдела по совершенствованию нормативно-правового регулирования 
деятельности уголовно-исполнительной системы центра изучения проблем управления и 
организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной системе ФКУ НИИ ФСИН России

ОСОБЕННОСТИПРИМЕНЕНИЯИРАЗВИТИЯБЕСПИЛОТНЫХЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

В последние годы беспилотные летательные аппараты набирают огромную 
популярность в нашем обществе. В данной статье рассматриваются основные вопросы, 
связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов. Также, необходимо 
подчеркнуть, что беспилотные летательные аппараты позволяют оперативно и эффективно 
решать многие практические задачи. Но бесконтрольное массовое применение беспилотных 
летательных аппаратов влечет за собой проблемы безопасности полетов авиации в условиях 
несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дрон, беспилотник, БПЛА, 
применение, полет.

ZORINANatalyaSergeevna
senior researcher of the Department for Improving Legal Regulation of the Penitentiary System of the 
Center for the Study of Problems of Management and Organization of the Execution of Sentences in the Penitentiary System of the Federal State 
Institution «Research Institute of the Federal Penitentiary Service»

FEATURESOFTHEUSEANDDEVELOPMENTOFUNMANNEDAERIALVEHICLES

In recent years, unmanned aerial vehicles have been gaining huge popularity in our society. This article discusses the main issues 
related to the use of unmanned aerial vehicles. Also, it should be emphasized that unmanned aerial vehicles can quickly and effectively 
solve many practical tasks. But the uncontrolled mass use of unmanned aerial vehicles entails problems of aviation safety in the conditions 
of unauthorized use of unmanned aerial vehicles.

Keywords: unmanned aerial vehicle, drone, drone, UAV, application, flight.

Зорина Н. С.

Одним из самых ярких технических прорывов в двадцать 
первом веке, несомненно, является беспилотный летатель-
ный аппарат, который обладает огромным потенциалом в 
дальнейшем развитии в сферах его использования. Наиболее 
важным рубежом развития аппаратов послужила информа-
ционно-техническая революция в 80-х годах двадцатого века. 
Сегодня развитие данной технологии меняет экономическую 
составляющую бизнес-модель, вследствие чего формируется 
совершенно новые условия в различных направлениях дея-
тельности.

В основном беспилотные летательные аппараты приме-
няют в сферах бизнеса, которым необходима мобильность в 
труднодоступные участки и обеспечения качественной пере-
дачи информации. Уже в период ИТ-революции в Японии 
начали применять первые коммерческие беспилотные ле-
тательные аппараты для нанесения пестицидов на рисовые 
плантации. В дальнейшем по всему миру начали находить 
актуальное применения квадрокоптерам их и по сей день 
применяют в сфере безопасности, строительстве, сельском 
хозяйстве, теле- и видео вещании и развлечений. Рынок бес-
пилотных летательных аппаратов не стоит на месте, ведь 
каждая отрасль экономики и народного хозяйства находится 
в определенной динамике. При установке на коммерческий 
беспилотный летательный аппарат дополнительного обо-
рудования он становится многозадачным, безопасным для 
жизни и здоровья людей, а также выполнение сложных задач 
становится экономически выгодным (техническое обслужи-
вание и контроль фасадов многоэтажных зданий, туннелей, 
мостов). 

Особое внимание необходимо обратить на сферу стро-
ительства. Именно в данной в сфере интересуют вопросы 
получения информации в режиме реального времени. Эф-
фективность БПЛА весьма актуальна на этапе проектирова-
ния, так как значительно повышается и скорость, и качество 
проводимой работы в строительстве. При этом очевидным 
преимуществом БПЛА является их способность обрабаты-
вать видеофайлы и фотографии высокого разрешения, ис-
пользуемые в дальнейшем для 3Dмоделирования объектов 
недвижимости.

Сегодня новые бизнес-проекты с применением дронов 
связанны с использованием дополнительного оборудова-
ния в виде 3D-принтера, который позволяет изготавливать 
детали непосредственно на площадке событий, первый по-
лет 3D-принтера был осуществлен уже в 2014 году. Но все же 
наиболее устойчивым сектором остается применение беспи-
лотных летательных аппаратов при покраске фасадов много-
этажных домов, мытье окон и иных высотных работ.

Использование коптеров несомненно открывает новые 
возможности в медицинской сфере, в первую очередь без 
них невозможно представить мобильную доставку лекар-
ственных средств и приборов (дефибриллятор) первой необ-
ходимости на удаленную территорию или в очаг катастрофы. 
Нет сомнений, что перспективы БПЛА в сфере медицины 
огромны, ведь процент оказание своевременной и качествен-
ной помощью в удаленных населенных пунктах значительно 
увеличится. 

Не обходит внимания применение дронов и сред-
ства массовой информации, на наш взгляд именно там ис-
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пользование БПЛА получило наибольшее применение и 
распространение. Благодаря высококачественной фото- и 
видеофиксации зритель получает полномасштабную и впе-
чатляющею картину событий, будь это новости, реклама 
или же полнометражный фильм. В новостном отделе ком-
пании BBC, например, создано отделение для подготовки 
репортажей с места событий с помощью БПЛА, а компания 
National Geographic для съемок документального фильма о 
дикой природе в Африке также использовала беспилотные 
летательные аппараты [1]. В основном беспилотные летатель-
ные аппараты предназначены для безопасности человека и 
мобильности. Ведь пуск коптера в очаг стихийного бедствия 
с фото- видеофиксацией для понимания масштабов занима-
ет меньше времени и сил, нежели полноценной съемочной 
группы.

Достаточно много можно говорить об разных сферах 
деятельности применения БПЛА, но хотелось бы остановит-
ся на деятельности правоохранительных органов. Ведь при-
менение квадрокоптеров в следственных действиях одно из 
значимых. Высказывания Е. С. Мазур и А. В. Шалакина, от-
мечавших, что «причинами, обусловливающими необходи-
мость использования беспилотных летательных аппаратов в 
раскрытии и расследовании преступлений … является воз-
растание не только социальной значимости борьбы с пре-
ступностью, но и значительное расширение научно-техниче-
ских возможностей, предоставляемых учеными для борьбы с 
преступностью» [2].

Однозначно, стоит сказать, что в деятельности правоох-
ранительных органов применение БПЛА еще недостаточно 
развит, их использование единично, хотя в последнее время 
наблюдается устойчивая тенденция роста. Успешное при-
менение БПЛА органами правопорядка логично вытекает из 
Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», где четко сказа-
но, что полиция обязана в своей деятельности использовать 
достижения науки, техники и современных технологий [3].

Конечно, эффективный результат применения БПЛА 
зависит от грамотной организации и проведения беспилот-
ного полета, что актуализирует вопрос о соответствующей 
подготовки кадров по ее эксплуатации и достаточного тех-
нического оснащения подразделений МВД подобными аппа-
ратами.

Несомненно, стоит сказать, что БПЛА эффективно дей-
ствуют при проведении следственных действий. Ведь перед 
беспилотниками стоит задача получить информацию об 
объекте, либо местности путем видеофиксации и аэрофото-
съемки, где в последствии становятся значимыми доказатель-
ствами по уголовному делу. Преимущества в данном случае 
налицо, это и скорость получения информации, и опера-
тивность, и своевременность, и полнота данных, и качество 
изображений. Благодаря БПЛА выполняется множество раз-
личных полезных функций, таких как: обнаружить следы и 
орудия преступления, средства совершения преступления; 
оперативность его применения способствует дальнейшему 
планированию этапов осмотра, объективной оценке и при-
нятию решения о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в более короткие сроки, что в целом повышает 
эффективность следственных действий. Однозначно, стоит 
отметить, что при помощи беспилотников правоохранитель-
ные органы смогут быстрее прийти к нужному результату.

Проведение массовых мероприятий один из примеров 
эффективного использования беспилотных летательных ап-
паратов, когда над толпой зависает беспилотник с дополни-
тельным оборудованием в виде фото- видеофиксацией, не 

сложно будет анализируя запись понять кто вскрыл авто-
мобиль или ограбил кого-то в толпе, производить облет во-
доемов или лесов на выявление браконьеров и незаконную 
вырубку леса. Также функция распознавания лиц при воз-
душном патрулировании городских улиц позволит вовремя 
обнаружить людей находящиеся в розыске. Экономически 
это намного выгоднее, чем привлекать автомобили с людьми 
и вертолеты, не говоря уже о безопасности данных меропри-
ятий. Аппараты способны проводит в воздухе без подзаряд-
ки до 10 часов, в зависимости от дополнительного оборудова-
ния и конфигурации самого дрона. 

Заметим так же, что развивающийся потенциал беспи-
лотных летательных аппаратов сталкивается с проблемами 
не только техническими (микроэлектроника, новые материа-
лы), но и юридические проблемы, связанные с регистрацией 
дрона и получением разрешения на полет в воздушном про-
странстве Российской Федерации. Имеется определенный 
алгоритм пуска беспилотного летательного аппарата в воз-
душное пространство, он достаточно многоступенчатый:

1. Не позднее 10 дней перед за планируемого полета 
обязательно нужно посетить Федеральную службу безопас-
ности для получения разрешения. Получения данного раз-
решения не регламентировано никаким законом, но судя по 
практике полетов это не будет лишним, то же самое и с раз-
решением от местного самоуправления.

2. Обязательно нужно согласовать маршрут полета (со-
гласовывать маршрут необходимо в местном здании аэро-
порта при предъявлении разрешений)

3. Необходимо отправить по средствам факсимильной 
связи в Главный центр Единой системы организации воздуш-
ного движения (ГЦ ЕС ОрВД) заполненное Представление, 
одобрение и номер временного режима от центра организа-
ции будет получен на следующий день. 

4. Также за сутки до запуска надо обратиться (по элек-
тронной почте или факсу) с планом полета в Зональный 
центр (ЗЦ ЕС ОрВД) [4].
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Поводом для начала уголовно-процессуальных отноше-
ний является информация о совершенном или готовящемся 
преступлении, получаемая из источников, обозначенных в ч. 
1 ст. 140 УПК РФ. Принятию решения о начале расследования 
предшествует проверка данной информации на предмет на-
личия достаточных данных, указывающих на признаки пре-
ступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Субъектами, в обязанности 
которых входит организация такой проверки, являются дозна-
ватель, орган дознания, следователь, руководитель следствен-
ного органа.

Законодатель регламентирует срок проверки сообщения 
о преступлении, процессуальные полномочия лиц, которые 
ее проводят, определенным образом обозначает права заин-
тересованных участников доследственного производства. Сле-
дует помнить, что назначение уголовного судопроизводства, 
определенное в ст. 6 УПК РФ, должно реализовываться с са-
мого начала уголовного процесса, т.е. на этапе доследственной 
проверки. Поэтому недопустим необоснованный отказ в при-
еме сообщения о преступлении, искусственное затягивание 
сроков проверки, пренебрежение правами участвующих лиц.

Надлежащим образом организованная проверка сооб-
щения о преступлении является залогом принятия верного 
решения о возбуждении уголовного дела и его эффективного 
расследования и, как следствие, проявлением защиты консти-
туционных прав и свобод граждан.

Основными участниками доследственной проверки, по-
мимо властных субъектов, являются заявитель и лицо, в отно-
шении которого проверка осуществляется. Критически следу-
ет отнестись к позиции законодателя, который не определил 
процессуальные статусы данных лиц. Отсутствие надлежащей 
регламентации прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу 
уголовно-процессуальных отношений, является серьезным 
препятствием для реализации их конституционных прав, а 
также создает трудности для правоприменителя при произ-

водстве процессуальных действий с их участием [1, с. 128-132]. 
В этой связи в юридической литературе высказываются сужде-
ния о целесообразности дополнения УПК РФ нормами, опре-
деляющими статус «заподозренного» (лица, в отношении 
которого проводится доследственная проверка), и «пострадав-
шего» (лица, который претерпел вред в результате совершен-
ного общественно опасного деяния) [2, с. 73-79], [3, с. 401-406].

В соответствии со ст.144 УПК РФ, регламентирующей 
порядок рассмотрения сообщения о преступлении, долж-
ностные лица вправе проводить достаточно большой спектр 
следственных и процессуально-проверочных мероприятий, 
направленных на установление законных оснований для на-
чала следствия. Причем, сведения, которые могут быть полу-
чены при их производстве, впоследствии допустимо исполь-
зовать в качестве доказательств.

Криминалистами обоснованно придается большое зна-
чение вербальной информации, получаемой в процессе рас-
следования преступлений. В ходе доследственного производ-
ства такая информация может быть получена при отобрании 
объяснений. При этом следователь формирует картину про-
изошедшего события, определяет лиц, возможно причастных 
к совершению преступления, размер причиненного ущерба и 
другие юридически значимые обстоятельства. На основании 
сведений, содержащихся в объяснении, а также в результате 
иных действий, направленных на проверку сообщения о пре-
ступлении, следователь выдвигает версии, определяет алго-
ритм будущего расследования или намечает какие еще про-
верочные мероприятия необходимо провести.

Законодатель не разъясняет порядок получения объяс-
нений, однако допускает использование их в качестве доказа-
тельств (ч. 1.2 ст. 144, п. 2 ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ). Как известно, 
доказательство, полученное с нарушением требований УПК, 
признается недопустимым. В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос: можно ли нарушить порядок, предусмо-
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тренный УПК, если сам порядок нормативно не определен? 
Представляется, что порядок получения объяснений должен 
по максимуму совпадать с порядком допроса с определенны-
ми изъятиями. Главным образом это касается предупрежде-
ния об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
или за дачу заведомо ложным показаний. Соответствующие 
нормы Уголовного кодекса РФ (ст.ст. 307, 308 УК РФ) распро-
страняют свое действие на свидетеля и потерпевшего. Данных 
субъектов на этапе доследственной проверки быть не может. 
Следовательно, предупреждение лиц, вызванных для дачи 
объяснений об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний и отказ от дачи показаний, будет по мень-
шей мере некорректно и не иметь никаких правовых послед-
ствий.

Кстати сказать, что в деятельности правоохранительных 
органов встречается практика предупреждения лиц, при по-
лучении от объяснений, об уголовной ответственности по ст. 
307 и ст. 308 УК РФ [4, с. 148-157], [5, с. 14]. Видимо это объяс-
няется невысоким уровнем знаний уголовно и уголовно-про-
цессуального законов.

Одновременно, получение объяснений требует разъясне-
ния содержания ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не 
обязан свидетельствовать против самого себя и своих близких 
родственников, круг которых определен законом.

Доследственное производство допускает участие адвока-
та. Следовательно, лицу, от которого отбирается объяснение, 
не может быть отказано в праве участвовать в данном прове-
рочном мероприятии с адвокатом. К сожалению, права адво-
ката на этапе проверки сообщения о преступлении, процессу-
ально не определены. Правильным представляется наделение 
его полномочиями, которыми он обладает при допросе. До-
бавим, что ст. 51 УПК РФ (Обязательное участие защитника) 
не распространяет свое действие на доследственную проверку. 
Поэтому в случае заявления ходатайства лицом, дающим объ-
яснение, о предоставлении ему защитника, в его удовлетворе-
нии отказывается.

Если возникает необходимость сохранения в тайне дан-
ных о личности лица, от которого отбирается объяснение, то 
такая возможность в УПК РФ предусмотрена (ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ, ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

При получении объяснений от несовершеннолетнего 
участие его законного представителя является обязательным. 
Участие педагога или психолога в процессе получения объ-
яснений, законодательно не предусмотрено, однако это не 
исключает их присутствия, если, по мнению следователя, это 
является целесообразным.

В процессе проверки сообщения о преступлении у сле-
дователя может возникнуть необходимость в получении пред-
метов и документов, наличествующих у граждан или юриди-
ческих лиц. Как правило, изъятие предметов и документов 
происходит в процессе следственных действий – обыска, вы-
емки – производство которых возможно только после возбуж-
дения уголовного дела. В рамках доследственной проверки 
получение предметов и документов возможно только при их 
добровольной выдаче. Юридическому лицу может быть на-
правлен запрос о предоставлении нужных для следствия до-
кументов или предметов, однако отказ в их предоставлении, 
как и для физических лиц, негативных последствий не влечет.

Исключение составляют случаи, когда запросы направля-
ются в средства массовой информации в ситуациях, если это 
СМИ разместило публикацию, в которой содержатся сведе-
ния о совершенном или готовящемся преступлении. Главный 
редактор издания обязан передать по требованию следовате-
ля имеющиеся в его распоряжении документы и материалы, 
подтверждающие сообщение об общественно опасном дея-
нии, а также о лице, предоставившем указанную информа-
цию, помимо ситуаций, когда это лицо поставило условие о 
сохранении в тайне источника информации.

В рамках доследственной проверки часто возникает не-
обходимость в предварительных специальных исследованиях 
без назначения судебной экспертизы. Заключение специали-
ста зачастую необходимо для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. Так, например, по фактам незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, принять за-
конное и обоснованное решение о начале расследования не-
возможно без их исследований на предмет являются ли они 
таковыми. По делам о пожарах, о фактах незаконного оборота 
оружия и др. проведение специальных исследований являет-
ся, как правило, обязательным. Назначение и производство 
экспертизы возможно до возбуждения уголовного дела, од-

нако экспертиза занимает значительное время, тогда так ис-
следования проводятся в течение нескольких часов. Решение о 
проведении исследования либо экспертизы принимает следо-
ватель в зависимости от обстоятельств совершенного престу-
пления. Исследования поручаются экспертам, которые впо-
следствии могут проводить экспертизу по тем же основаниям.

В случаях обнаружения трупа без следов насильственное 
смерти назначается судебно-медицинское вскрытие, которое 
может перейти в судебно-медицинскую экспертизу, если в 
процессе исследования выявляются причины смерти, которые 
могут носить криминальный характер.

Если сроки доследственной проверки позволяют прове-
дение экспертизы, то целесообразно назначать сразу ее, чтобы 
не дублировать специальные исследования. Так, по уголовным 
делам экономической направленности, как правило, судебно-
бухгалтерские и судебно-экономические экспертизы прово-
дят в рамках досудебного производства, а затем, учитывая их 
выводы, принимается решение о возбуждении производства 
по делу.

Проверка сообщения о преступлении не исключает дачу 
органу дознания письменных поручений о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. Сразу следует отметить, что 
право следователя о поручении органу дознания проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренное ч. 1 
ст. 144 УПК РФ не согласуется с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно 
которой, помимо ОРМ, следователь может поручить органу 
дознания производство следственных и иных процессуальных 
действий. Поэтому отдельные авторы толкуют ст. 144 УПК 
расширительно, рассматривая право следователя давать по-
ручения органу дознания на этапе доследственной проверки в 
соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ [6, с. 96-102].

Поручение адресуется начальнику органа внутренних дел 
(или его заместителю). Недопустимо направлять поручение 
конкретному исполнителю. В поручении должна содержать-
ся информация, необходимая для его исполнения. Как пра-
вило, указывается время, место, способ, характер преступных 
действий и иные важные обстоятельства совершенного пре-
ступления. Далее следователь ставит задачу перед органом 
дознания, но не вправе указывать ОРМ, которые целесообраз-
но, по его мнению, провести. Поручение должно содержать 
сведения, что уголовное дело еще не возбуждено, и поручение 
направляется в рамках доследственного производства.

Компетенция должностного лица по проверке сообще-
ния о преступлении, не ограничивается указанными в статье 
проверочными мероприятиями. Однако даже краткий анализ 
нормативно предусмотренных полномочий следователя на 
этапе доследственной проверки выявил серьезные законода-
тельные проблемы, требующие своего разрешения.
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Предъявление для опознания представляет собой след-
ственное действие, которое заключается в предъявлении 
свидетелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому 
человека или какого-либо предмета с целью установления их 
тождества или различия с тем, что опознающий наблюдал 
в связи с расследуемым событием и о чем он ранее дал по-
казания. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ)1 есть специальная норма ст. 193 
УПК РФ, посвященная предъявлению для опознания. В дан-
ной законодательной норме раскрываются процессуальные 
особенности проведения этой разновидности следственного 
действия. Анализ указанной нормы позволяет сделать вывод 
о том, что предъявлять человека или предмет для опознания 
можно как непосредственно, так и с помощью фотографий. 

Кроме того, в ст. 189.1. УПК РФ закреплено право сле-
дователя (дознавателя) проводить опознание посредством 
применения систем видео-конференц-связи, что, безусловно, 
является одним из достижений отечественного уголовного 
процесса. Видео-конференц-связь – это телекоммуникаци-
онная технология интерактивного взаимодействия двух или 
более удаленных участников уголовного процесса с возмож-
ностью обмена аудио- и видеоинформацией в реальном мас-
штабе времени. Ход и результаты опознания, проводимого 
посредством применения систем видео-конференц-связи, 
фиксируются с помощью технических средств видеозаписи.

Несмотря на наличие в УПК РФ норм о проведении 
опознания с помощью использования систем видео-конфе-
ренц-связи, российский законодатель не предусматривает 
возможность предъявлять образцы видео для проведения 

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	25.03.2022,	с	изм.	от	19.04.2022)	//	
Собрание	законодательства	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I).	Ст.	4921.

опознания. То есть в данном случае имеются в виду видеоза-
писи, которые были сделаны до непосредственного осущест-
вления этого следственного действия.

Видеозаписи имеют широкое распространение как ис-
точник самой разнообразной информации. Они характери-
зуются непрерывностью отражения обстоятельств, которые 
имели место в определенный период времени. Эта особен-
ность позволяет обратить внимание на мельчайшие детали 
воспроизводимых обстоятельств, и поэтому их использова-
ние в современных условиях привлекает все больше внима-
ния в научной литературе и правоприменительной практи-
ке.

Подчеркнем, что легального определения видеозаписи 
в УПК РФ нет. Данное обстоятельство обуславливает различ-
ные подходы к раскрытию данного термина в юридической 
науке. Например, Р.Ф. Гарифуллина, Э.Р. Хакимова предла-
гают рассматривать видеозаписи как документы, в которых 
информация, имеющая значение для уголовного дела, за-
фиксирована в виде зрительных и/или звуковых образов [1, 
с. 207].

По мнению В.Н. Исаенко, П.П. Ищенко, видеозапись - 
это средство уголовно-процессуального доказывания обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, с помощью 
фиксации на специальные технические средства изображе-
ния и звуковых сигналов. Так, записи могут фиксироваться с 
помощью цифровой записи, пленки и т.п. [2, с. 137].

Видеозапись содержит визуальную, то есть наглядно-
образную информацию самого разнообразного характера, 
как в сопровождении со звуковой информацией, так и без 
нее. При этом при воспроизведении качественно осущест-
вленной видеозаписи имеется возможность наиболее полно 
раскрыть внешние характеристики человека или объекта, 
предъявляемого для опознания.
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Стоит отметить, что отношение к предъявлению для 
опознания с помощью использования видеозаписей в зару-
бежных странах носит неоднозначный характер.

Опознание по видеоматериалам признается наиболее 
предпочтительной процедурой в Великобритании. Сотруд-
ники полиции Великобритании имеют доступ к постоянно 
расширяющимся базам данных видеозаписей, на которых 
изображены люди, добровольно согласившиеся поучаство-
вать в данном следственном действии. Стандартизированные 
видеозаписи продолжительностью 15 секунд изображают 
одного человека, который сначала поворачивается лицом к 
камере, затем поворачивает голову вправо и влево для про-
смотра в профиль, а затем снова поворачивается лицом к 
камере для окончательной фронтальной позы. Также могут 
предъявляться фотографии для опознания, однако это не ре-
комендуется делать на этапе доказывания, если подозревае-
мого можно снять на видео или предъявить для опознания 
непосредственно [5, с. 314].

Интересно заметить, что в июле 2021 года британские 
специалисты опробовали предъявление трехмерных фото-
графий (3D) для опознания. Британская экспериментальная 
компьютерная система исследователей позволяет модели-
ровать внешность преступника в 3D по имеющейся фото-
графии и (или) по описаниям свидетелей, включая позу, в 
которой его запомнили. Получаемую 3D-модель головы по-
дозреваемого можно рассматривать под разными углами, 
что облегчает его поиск.

В Великобритании указанную систему опробовали на 
3 000 добровольных свидетелях. Для этого британцы сыми-
тировали кражу дамской сумочки преступником мужско-
го пола. Видеоролик с инсценированным преступлением 
длительностью 14 секунд показали каждому из свидетелей-
участников эксперимента. Лицо преступника на видеозапи-
си было видно в течение восьми секунд. Разным свидетелям 
показывали преступника по-разному: одним – слева, другим 
– справа, третьим – в анфас.

Затем ученые подобрали восемь подставных лиц, похо-
жих на преступника, сфотографировали их в профиль и ан-
фас и по изображениям создали их 3D-модели от головы до 
плеч. Набор из девяти 3D-моделей подозреваемых показыва-
ли по одной добровольцам-свидетелям. Разным группам – с 
разных сторон и под разными углами. Некоторые свидетели 
могли вручную поворачивать 3D-модели предполагаемых 
преступников.

Выяснилось, что лучше всего свидетели узнавали «на-
стоящего» преступника, когда его модель была в том же по-
ложении, что и на видео. При этом при просмотре модели в 
анфас они распознавали преступника лучше, чем в профиль.

Как утверждают британские специалисты, в той же позе 
преступника опознали по его трехмерной модели 66% свиде-
телей-добровольцев. В другой позе его опознали лишь 49% 
участников эксперимента.

По опции «та же поза + дополнительная поза» трехмер-
ную голову преступника правильно определили 65% добро-
вольных свидетелей. Доля ложных идентификаций преступ-
ника для каждого из трех перечисленных случаев составила 
4%, 5% и 4%, соответственно [3].

Думается, несмотря сегодняшнюю популярность опоз-
нания по видеоматериалам, в будущем в Великобритании 

предпочтение могут отдать предъявлению трехмерных фо-
тографий.

В США, как правило, для опознания человек и пред-
меты предъявляются или непосредственно, или с помощью 
фотографий. При этом приоритет практическими работни-
ками отдается фотографиям. Так, при опросе полицейских в 
США было выяснено, что 94% из них применяют для опозна-
ния фотографии.

Американские ученые [4, с. 315] отмечают, что в США 
фотографии, скорее всего, останутся преобладающими при 
проведении опознания. В 2017 году Министерство юстиции 
США опубликовало инструкции по проведению предъявле-
ния для опознания [6]. В этих инструкциях не было указано, 
как лучше проводить предъявление для опознания: непо-
средственно, по фотографиям или видеоматериалам. В своих 
инструкциях бывший заместитель генерального прокурора 
США Салли Йейтс признала, что предъявление фотографий 
для опознания встречается чаще, чем прямые очереди, по-
скольку его можно организовать более быстро, и, кроме того, 
в этом случае не требуется присутствия подозреваемого [4, 
с. 315]. При этом ни в одном из законодательных актов, ни в 
одной рекомендации в США не упоминается предъявление 
видео для опознания.

Австралия уникальна тем, что в законодательстве пред-
почтение отдается непосредственному опознанию, но на 
практике часто используется опознание по фотографиям. 
Закон Австралии «О доказательствах» 1995 года гласит, что 
человек должен предъявляться непосредственно при усло-
вии, что: а) подозреваемый находится под стражей в поли-
ции во время процедуры опознания; б) подозреваемый не 
отказывается от своего права непосредственно участвовать 
в опознании. Более того, неоднократно Высоким судом Ав-
стралии подчеркивалось, что предпочтение необходимо 
отдавать непосредственному опознанию. Впоследствии это 
было подтверждено Австралийской комиссией по правовой 
реформе в 2006 году. 

Австралийский законодатель не упоминает о возможно-
сти предъявления видеоматериалов для опознания. Однако 
указывается, что предъявление фото для опознания недопу-
стимо, если: а) подозреваемый не желает непосредственно 
участвовать в опознании; б) внешность подозреваемого из-
менилась с момента совершения преступления; в) «неразум-
но» проводить непосредственное опознание. Чтобы оценить, 
насколько «неразумно» непосредственное опознание, австра-
лийский законодатель рекомендует учитывать наличие не-
обходимых фотографий, тяжесть преступления и важность 
проведения опознания для конкретного уголовного дела. 

Хотя непосредственное опознание по-прежнему явля-
ется законодательным предпочтением на большей части 
территории Австралии, в некоторых ее штатах произошел 
переход к альтернативным методам. Так, например, при рас-
смотрении в апелляционном порядке дела Винмар против 
штата Западная Австралия в 2007 году Верховный суд За-
падной Австралии возразил против любого предположения 
о том, что процесс опознания по фотографии по своей сути 
уступает непосредственному опознанию, и указал, что судья 
первой инстанции не должен был говорить присяжным, что 
опознание по фотографии ненадежно или что оно уступает 
другим видам опознания. При этом последующие попытки 
использовать опознание по фотографии в качестве основа-
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ния для апелляции в Западной Австралии потерпели неуда-
чу [4, с. 316]. 

В законодательстве ЮАР специально оговорено то, что 
опознание может проводиться любыми способами, в том 
числе и с помощью образцов видео. В частности, в Законе 
ЮАР «О доказательствах» 1929 года (с поправками 2013 года) 
говорится следующее: судьи не могут предполагать, что до-
казательства, полученные в результате предъявления для 
опознания по фото или видео, не менее надежны, чем дока-
зательства, полученные в результате проведения непосред-
ственного опознания.

Несмотря на то, что в ЮАР были признаны допустимы-
ми доказательства, полученные по итогам проведения опоз-
нания с помощью фотографий и видео, непосредственное 
опознание остается самым распространенным. В прокурату-
ре ЮАР это объясняют тем, что суды отдают приоритет до-
казательствам, полученным в результате именно непосред-
ственного предъявления для опознания [5].

Действительно, южноафриканские судьи неоднократ-
но утверждали, что не следует использовать опознание по 
фотографиям, если подозреваемый был арестован и досту-
пен для живого опознания. Их логика заключается не в том, 
что доказательства, полученные в результате опознания с 
помощью фотографий и видео, должны быть исключены 
при любых обстоятельствах, а скорее в том, что непосред-
ственное опознание является лучшим вариантом и что к до-
казательствам с помощью фотографий или видео, если они 
представлены в суде, следует относиться с осторожностью и 
скептицизмом [5].

Таким образом, как правило, в зарубежных странах 
предъявление образцов видео для опознания уступает по 
востребованности непосредственному опознанию и опоз-
нанию по фотографиям. Исключением здесь выступает Ве-
ликобритания. По нашему мнению, отказ от опознания по 
видеоматериалам не является оправданным. Необходимость 
предъявления видеозаписи для опознания может возник-
нуть во многих ситуациях, например: 1) когда подозревае-
мый (обвиняемый) скрылся от следственных органов; 2) когда 
существует угроза жизни или здоровью опознающего лица, 
которая исходит от подозреваемого (обвиняемого) и др.

В современном мире изучение видеообразов, как объек-
тов предъявления для опознания надежно зарекомендовала 
себя как один из методов получения объективных отобра-
жений действительности. Более того, видеозапись является 
сегодня единственным средством, позволяющим зафикси-
ровать признаки динамических элементов внешнего облика 
человека.

Таким образом, есть очевидная необходимость в том, 
чтобы в УПК РФ наряду с фотографиями, предъявляемыми 
для опознания, была предусмотрена возможность использо-
вания видеоматериалов в тех же целях, а затем - в разработке 
тактических особенностей проведения данного следственно-
го действия.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходи-
мости закрепления в УПК РФ возможности проводить опоз-
нание по видеоматериалам. В частности, предлагаем ввести 
в ст. 193 УПК РФ ч. 5.1. следующего содержания: «При не-
обходимости опознание может быть проведено по матери-
алам видеозаписи. Материалы видеозаписи с изображением 
лица, подлежащего опознанию, могут быть предъявлены 

лишь при условии изображения на них не менее трех лиц, 
которые должны быть того же пола и не должны иметь рез-
ких отличий в возрасте, внешности и одежде с лицом, кото-
рое подлежит опознанию».
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В правоохранительной и судебной практике совре-
менной России все больше внимания уделяется вопро-
сам обеспечения прав и свобод человека. Правосудие в 
Российской Федерации призвано осуществлять защиту 
личности и общества, обеспечивать правопорядок, без-
опасность и целостность страны. Мера принуждения яв-
ляется инструментом государственного реагирования, 
направленного на обеспечения эффективного сбора дока-
зательственной базы и пресечения противоправных дей-
ствий лица в целях обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина [1]. Также мера принуждения необходимо 
усматривать в качестве инструментария профилактики и 
предупреждения от совершения новых преступлений и 
административных правонарушений с наделением пра-
воохранительный орган возможностью принятия меры 
пресечения в виде заключения под стражу или домашне-
го ареста.

Отсутствие эффективного инструментария в примене-
нии мер принуждения позволяет криминально настроен-
ным элементам совершать общественно-опасные деяния, 
и даже в случае установления их причастности к совершен-
ному преступления скрыться от правосудия и наказания. 
Поэтому от качества законодательного и организационного 
урегулирования порядка применения меры принуждения 
зависит возможность достижения целей, стоящих перед го-
сударственной правоохранительной системой и обеспечения 
качественной защиты прав и свобод человека и гражданина.

Одним из проблемных аспектов реализации мер при-
нуждения в практической деятельности является наличие 
коллизий в сфере действия оперативно-розыскного законо-
дательства.

Нормативное регулирование меры принуждения в виде 
задержания описано в статье 14 Федерального закона «О 
полиции» [2], статье 91 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [3], статье 27.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации [4]. 
Однако, ни в одном из вышеописанных законов не прописа-
ны основания для задержания лица, в связи с проводимыми 
в отношении него оперативно-розыскными мероприятиями. 

В результате отсутствия нормативного регулирования 
сотрудники оперативных подразделений при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий сталкиваются с про-
блемой применения мер принуждения. В целях объективно-
го восприятия проблемы осуществим моделирование ситу-
ации:

Оперативные сотрудники при проведении оперативно-
розыскного мероприятия изъяли у гражданина полимерный 
пакетик на клипсе с веществом неизвестного происхождения. 
В целях установления является ли вещество запрещенным в 
обороте или нет, у сотрудников возникает необходимость на-
правления, изъятого на физико-химическое исследование. В 
период проведения физико-химического исследования воз-
никает необходимость в ожидании результатов. Но в соответ-
ствии с законом, у сотрудника оперативного подразделения 
отсутствуют полномочия в дальнейшем ограничении свобо-
ды гражданина, в отношении которого проводились опера-
тивно-розыскные мероприятия, так как статус подозревае-
мого возникает у гражданина только с момента возбуждения 
в отношении него уголовного дела, либо допроса в качестве 
подозреваемого и избрания меры пресечения. До момента 
передачи материала в органы предварительного расследова-
ния придать статус подозреваемого лицу не представляется 
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возможным, следовательно, задержать не представляется 
возможным. 

Отпустив человека домой, оперативные сотрудники не 
могут гарантировать, что он не скроется от органов предва-
рительного следствия, дознания и суда. Ответственность за 
то, что человек скрылся от оперативных сотрудников в зако-
нодательстве отсутствует и подменяется термином орган до-
знания, но только в рамках действия уголовно-процессуаль-
ного законодательства, а не оперативно-розыскного.

Данная коллизия является инструментом противодей-
ствия подозреваемых и обвиняемых в подаче жалоб на опе-
ративных сотрудников, написании заявлений о превышении 
ими должностных полномочий, выраженных в недопусти-
мости при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий ограничивать свободу передвижения человека, и тем 
более применения физической силы, специальных средств, 
выразившихся в поиске предметов, находящихся при лице. 
Указание о порядке документирования гласных оперативно-
розыскных мероприятий не уполномочивает оперативного 
сотрудника на применение мер процессуального принужде-
ния, а лишь отсылает на порядок документирования в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законом. 

Толкование правоприменителями положений опера-
тивно-розыскного законодательства приводит к тому, что до-
кументировать в соответствии с УПК РФ результаты гласных 
оперативно-розыскных мероприятий допустимо, однако, 
применять меры принуждения в рамках обеспечения дан-
ных мероприятий не допустимо и необходимо осуществить 
ссылку на иные нормативные правовые акты: такие как Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 года № 3- ФЗ «О полиции», 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» от 8 января 1998 года № 3-ФЗ и другие.

В целях упрощения порядка документирования резуль-
татов оперативно-розыскных мероприятий, а также исполь-
зования полномочий, направленных на предупреждение, 
выявление, раскрытия, пресечение преступлений и сопро-
вождения предварительного расследования, с точки зрения 
авторского видения, предлагается необходимым внести из-
менения в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [5] и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации [3] в части объединения порядка ведения 
документооборота, а также применения полномочий органа 
дознания как в рамках уголовного судопроизводства, так и 
оперативно-розыскной деятельности.

С авторской точки зрения разрешение проблематики 
возможно тремя способами:

1) Внесение изменений в Федеральный закон от 12 авгу-
ста 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности», позволяющий наделить оперативных сотрудников 
полномочиями в применении мер принуждения, предусмо-
тренных УПК РФ.

2) Дополнить Федеральный закон от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по ана-
логии с административным законодательством порядком 
осуществления оперативно-розыскного процесса.

3) Создать кодифицированный закон, регламентирую-
щий полномочия оперативных сотрудников в применении 
мер принуждения.
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Официальная ведомственная статистическая отчет-
ность Федеральной службы исполнения наказаний пока-
зывает, что последние несколько лет регистрируется рост 
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы 
[1]. Данная негативная тенденция усугубляется тем обсто-
ятельством, что численность осужденных и лиц, заклю-
ченных под стражу, ежегодно снижается [1]. Гуманизация 
уголовной политики и увеличение количества назначае-
мых альтернативных лишению свободы видов наказания 
привело к тому, что в местах лишения свободы стали 
концентрироваться криминально активные лица. В уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы в настоя-
щее время содержится 70 % лиц, осужденных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 50 % осужденных имеют две 
и более судимости; 46 % приговорены к длительным сро-
кам наказания (пять лет и более) [1]. В этой связи особую 
актуальность приобретает деятельность по предупрежде-
нию пенитенциарных преступлений, осуществляемая в 
процессе расследования – выявление обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления.

Уголовно-процессуальное законодательство в общей 
форме устанавливает правовые и организационные осно-
вы деятельности должностных лиц органов предваритель-
ного расследования по выявлению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступлений. Так, ч. 2 ст. 73 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции устанавливает, что «подлежат выявлению также об-
стоятельства, способствовавшие совершению преступле-

ния». Указанные обстоятельства находятся в неразрывной 
связи с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, 
следовательно, их выявление необходимо осуществлять 
посредством процессуальных средств. Наибольшее значе-
ние для выявления обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений, имеют следственные действия.

Осмотр места происшествия позволяет представить 
обстановку и способ совершения преступления (в том 
числе пенитенциарного). При осмотре можно зафикси-
ровать обстоятельства, в результате которых преступное 
деяние стало возможным, а иногда принять меры к его 
устранению. Осмотр места происшествия может быть 
проведен до возбуждения уголовного дела, в порядке рас-
смотрения сообщения о преступлении. Следовательно, 
осмотр места происшествия является одним из первых 
следственных действий, который проводится при рас-
следовании пенитенциарных преступлений и, в теории, 
именно при его проведении должны выявляться обсто-
ятельства, способствовавшие его совершению. К сожа-
лению, практика не подтверждает данный тезис. Опрос 
сотрудников органов предварительного расследования и 
анализ уголовных дел позволяет прийти к выводу, что ос-
мотр места происшествия в первую очередь эффективен 
при выявлении события преступления (времени, места, 
способа совершения побега).

Осмотр – следственное действие, которое основы-
вается на изучении обстановки как в месте совершения 
преступления, так и в месте его подготовки. Данное след-
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ственное действие позволяет в процессуальном порядке 
зафиксировать обстоятельства, способствовавшие совер-
шению пенитенциарного преступления, сопоставить их 
с иными полученными данными. Данное следственное 
действие позволяет проверить информацию, полученную 
при допросе подозреваемого и свидетелей, касаемую об-
стоятельств совершения преступления, подтвердить или 
опровергнуть выдвинутые ранее версии об условиях со-
вершения преступления.

При производстве осмотра (в том числе места про-
исшествия) необходимо выявлять следующие обстоятель-
ства, способствовавшие совершению пенитенциарного 
преступления: состояние и расположение инженерно-
технических средств охраны и надзора; следы в месте со-
вершения преступления; характер и особенности предме-
тов, используемых для совершения преступления; время 
нахождения преступника на месте совершения престу-
пления. Важное значение для выявления и установления 
обстоятельств, способствовавших совершению пенитен-
циарных преступлений, является осмотр так называемых 
вещественных доказательств, предметов и документов. 
Подобные предметы и документы характеризуют те или 
иные подготовительные действия и могут указывать на ус-
ловия, способствовавшие совершению пенитенциарного 
преступления.

Для глубокого и полного выявления всех обстоя-
тельств, способствовавших совершению пенитенциарных 
преступлений, необходимо проводить допрос [2, с. 126]. 
Данное следственное действие обладает большими воз-
можностями для выяснения обстоятельств, способство-
вавших совершению пенитенциарных преступлений. Как 
показали результаты эмпирического исследования, до-
прос проводился во всех случаях расследования престу-
плений. Его по праву можно считать если не основным, то 
наиболее распространенным следственным действием. В 
зависимости от складывающейся следственной ситуации 
(осужденный задержан непосредственно при соверше-
нии преступления; в кратчайшие сроки после соверше-
ния преступления; после проведения розыскных меро-
приятий) допрос проводится до или после проведения 
иных следственных действий, соответственно круг обсто-
ятельств, способствовавших совершению преступления 
или только выясняется, или дополнительно проверяется. 
Допрос позволяет выяснить причины, способствовавшие 
совершению преступления осужденными, мотивы, кото-
рые подтолкнули их к совершению данного преступле-
ния (с помощью других следственных действий причины 
выяснить достаточно проблематично). Хорошо сплани-
рованный и качественно проведенный допрос позволяет 
выявить и установить не только причины, которые спо-
собствовали совершению преступления, но и аспекты 
подготовки к его совершению, причины выбора того или 
иного способа совершения, соучастников и так далее.

Важность допроса при выявлении обстоятельств, 
способствовавших совершению пенитенциарных престу-
плений, подтверждается и опросом должностных лиц, 
расследовавших данные категории преступлений. Одна-
ко здесь имеются некоторые противоречия с результата-
ми расследования пенитенциарных преступлений. Так, 
только в 10 % рассмотренных уголовных дел в протоко-

лах допроса имеется информация о выявлении причин, 
способствовавших совершению преступления, мотивов, 
которые подтолкнули осужденного на его совершение. 
В остальных же случаях допрос в основном проводился с 
целью выяснения события преступления (времени, места, 
способа и других обстоятельств побега). Можно сделать 
вывод, что дознаватели, следователи понимают важность 
и необходимость допроса для выявления обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений осужден-
ными, но редко его проводят именно в этой направлен-
ности.

Необходимо понимать, что допрос – это следствен-
ное действие, которое требует обязательной и очень 
тщательной подготовки [3, с. 84]. Только в этом случае 
можно надеяться, что результаты его проведения будут 
иметь криминалистически важное значение и помогут в 
последующей предупредительной деятельности. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что допрос осужденных имеет 
свои особенности в сравнении с допросом иных лиц. При 
проведении допроса очень важно максимально полно из-
учить личность допрашиваемого, продумать характер и 
последовательность задаваемых вопросов, тщательно вы-
брать место и время его проведения. Зачастую, допрос 
осужденных проходит в конфликтной ситуации. Следо-
вательно, при подготовке к проведению допроса необ-
ходимо продумать комплекс тактических приемов для 
выхода из конфликтной ситуации и снятия психологи-
ческого напряжения со стороны осужденного. Трудности 
при допросе осужденных в некоторой степени компен-
сируются тем обстоятельством, что большое количество 
информации о свойствах его личности можно получить 
от сотрудников исправительного учреждения (начальни-
ки отряда, инспектора отдела безопасности, оперативные 
сотрудники). Анализ научной литературы, результаты из-
учения уголовных дел и опрос должностных лиц показал, 
что для более глубокого, детального, выяснения обстоя-
тельств, способствовавших совершению пенитенциарных 
преступлений при допросе, необходимо выяснять следу-
ющий круг вопросов: мотивы, которыми руководствовал-
ся осужденный при совершении преступления; причины, 
способствовавшие совершению преступления; аспекты 
подготовки к совершению преступления; условия, кото-
рые облегчили (сделали возможным) подготовку и со-
вершение преступления; приемы укрытия подготовки 
преступления; деятельность по сокрытию следов совер-
шенного преступления; иные, известные осужденному 
обстоятельства, способствовавшие совершению престу-
пления. Необходимо отметить, что все выявленные при 
допросе обстоятельства, способствовавшие совершению 
пенитенциарного преступления, не могут сразу считаться 
истинными. Их необходимо проверять с помощью других 
следственных действий (иногда оперативно-розыскных 
или режимных мероприятий) [4, с. 78].

Проверка показаний на месте позволяет определить 
(и эмпирически проверить) что позволило преступнику 
произвести отдельные действия, что облегчило соверше-
ние пенитенциарного преступления, какие особенности 
зданий, сооружений и местности были использованы 
осужденным для совершения преступления [5, с. 349]. 
Данное следственное действие не требует его неотлож-
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ного проведения, может быть произведено после допро-
са и осмотра места происшествия. Тактическая важность 
проверки показаний на месте заключается в визуальном 
закреплении показаний участников уголовного судопро-
изводства. Осужденный, совершивший преступление, по-
казывает, каким образом совершал преступное деяние, 
как использовал предметы, какие условия действительно 
способствовали его совершению. В полной мере должна 
быть осуществлена проверка показаний свидетелей. В 
результате проверки показаний на месте дознавателю, 
следователю часто удается получить от допрашиваемого 
новые сведения о фактах и событиях, относящихся к рас-
следуемому пенитенциарному преступлению, которые 
будут способствовать понимаю мотивов и цели совершен-
ного деяния. 

Обыск зачастую проводится на первоначальном эта-
пе расследования [6, с. 221]. Полученные в результате 
проведения указанного следственного действия данные 
являются весьма ценными для выявления обстоятельств, 
способствовавших совершению пенитенциарных престу-
плений. Наибольшую эффективность обыск приобретает 
в тех случаях, если преступление было совершено с пред-
варительной подготовкой. Данное следственное действие 
должно производиться как в месте жительства осужден-
ного, его рабочем месте, так и на местах, где проходили 
подготовительные мероприятия. 

Специфика деятельности исправительных учреж-
дений, особенности совершения пенитенциарных пре-
ступлений показали, что большое количество информа-
ции об обстоятельствах, способствовавших совершению 
рассматриваемых преступных деяний, выявляется после 
выемки и последующего исследования видеоархивов и 
архивов работы технических средств охраны и надзо-
ра. На территории исправительного учреждения, по его 
периметру, внутри зданий и сооружений установлено 
большое количество интегрированных систем безопас-
ности, систем контроля управления доступом, телевизи-
онных систем видеонаблюдения, камер видеонаблюдения 
и так далее. Выемка информации с данных технических 
средств, ее последующий анализ позволяет как проверить 
ранее выявленные обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления, так и подготовиться, спланиро-
вать производство иных следственных действий.

При идеальных условиях расследования пенитенци-
арных преступлений, выявление обстоятельств, способ-
ствовавших их совершению, должно проходить вместе с 
выявлением обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Дополнительных, повторных следственных действий, 
процессуальных мероприятий, направленных исключи-
тельно на выявление причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений проводиться не долж-
но. Тем не менее, анализ уголовных дел показывает, что 
иногда проводится комплекс следственных действий, 
направленных на выявление отдельных условий, способ-
ствовавших совершению преступных деяний. Зачастую 
следственные действия проводятся с целью поиска фак-
тов нарушения должностных инструкций, недостатков 
в организации несения службы сотрудниками исправи-
тельного учреждения, пробелов в расположении и ра-
боте инженерно-технических средств охраны и надзора. 

Проведение подобной работы негативно сказывается на 
имидже исправительного учреждения, подрывает его ав-
торитет в среде как сотрудников, так и осужденных, но 
она необходима в целях выявления и обязательного по-
следующего устранения обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений.

Повышение эффективности выявления обстоя-
тельств, способствовавших совершению пенитенциарных 
преступлений, будет способствовать более качественной 
и продуктивной организации всей предупредительной 
деятельности. 
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В 2020 году мир потрясла пандемия, вызванная корона-
вирусом тяжелого острого респираторного синдрома SARS-
CoV-2. Распространение заболевания на территории Россий-
ской Федерации потребовало от государства решительных 
мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемио-
логической ситуации в стране, одной из которых стало вклю-
чение в число последствий, предусмотренных ст. 236 УК РФ, 
угрозы массового заражения людей, а также ужесточение 
уголовной ответственности за совершение данного престу-
пления [1].

Отсутствие практики применения применение данной 
нормы вызвало у следователей сложности при решении про-
цессуальных вопросов предварительного расследования.

В ходе проведенного автором исследования приняли 
участие следственные подразделения девяносто двух терри-
ториальных органов МВД России на региональном уровне, 
предоставившие материалы о практике расследования в 
2020-2021 годах и январе-марте 2022 года уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с нарушением санитарно-эпидемио-
логических правил, повлекших по неосторожности массовое 
заболевание людей COVID-19, смерть людей от указанного 
заболевания либо угрозу наступления таких последствий (ст. 
236 УК РФ). Изучение указанных материалов показало, что 
в данный период уголовные дела о преступлениях, предус-
мотренных ст. 236 УК РФ, были возбуждены следственными 
подразделениями, подчиненными 32 территориальным ор-
ганам МВД России на региональном уровне.

Всего изучена и обобщена практика расследования 75 
уголовных дел о преступлениях рассматриваемого вида, из 
которых 28 уголовных дел (37 %) прекращено. Основанием 
прекращения подавляющего большинства уголовных дел (21 
уголовного дела или 75 % от всех прекращенных дел данной 
категории) послужило отсутствие в деянии состава престу-

пления, связанное с невозможностью установления причин-
но-следственной связи между допущенными нарушениями 
санитарно-эпидемиологических правил и наступившими 
последствиями в виде массового заболевания людей. В одном 
случае следствие усмотрело малозначительность деяния. По 
результатам расследования пяти уголовных дел (18 % из чис-
ла прекращенных) сделан вывод об отсутствии события пре-
ступления, т.к. в процессе расследования не подтвердились 
факты нарушений санитарно-эпидемиологических правил. 
Два уголовных дела (7 %) прекращены в связи с деятельным 
раскаянием.

При возбуждении уголовных дел рассматриваемой ка-
тегории следователи руководствовались Методическими ре-
комендациями МВД России [2], в соответствии с которыми 
при проверке сообщения о преступлении достаточно уста-
новления признаков объекта и объективной стороны пре-
ступления. Представляется, что данное утверждение может 
быть справедливо лишь тогда, когда уголовное дело возбуж-
дается в отношении неустановленного лица. Если же лицо, 
нарушившее санитарно-эпидемиологические правила, из-
вестно с момента поступления сообщения о преступлении, 
представляется целесообразным до возбуждения уголовного 
дела устанавливать наличие признаков всех элементов соста-
ва преступления. Оставление без внимания данных о субъек-
тивной стороне деяния влечет прекращение уголовных дел 
по реабилитирующим обстоятельствам.

Так, гр. В. прибыла на территорию Российской Федера-
ции 19.03.2020 авиарейсом из Франции (г. Париж) в г. Москву, 
в тот же день вылетела по месту жительства в г. Хабаровск, где 
контактировала со своими родственниками, впоследствии за-
болевшими. Постановление главного государственного сани-
тарного врача РФ № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», обя-
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зывающее высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на 
территорию Российской Федерации, продолжительностью 
14 календарных дней со дня их прибытия, было принято 18 
марта 2020 года, а официально опубликовано и вступило в 
силу 19 марта 2020 года, то есть в день прибытия В. на тер-
риторию Российской Федерации. То обстоятельство, что В. 
не проживала длительное время на территории Российской 
Федерации и соответственно не могла быть достоверно осве-
домленной о принятых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекцией нормативных актах Российской 
Федерации, никем не была проинформирована о необхо-
димости ухода на режим самоизоляции незамедлительно 
после прибытия на территорию Российской Федерации, а 
с учетом ее прибытия на территорию РФ в день опублико-
вания данного постановления, она и не могла быть об этом 
проинформирована, в силу объективных причин, у нее от-
сутствовал умысел на совершение преступления [3]. 

В расследовании также возникали сложности в установ-
лении массовости заболевания и в юридической оценке дей-
ствий лиц. Законодательство и разъяснения Верховного Суда 
РФ не дают четких формулировок (массовым заболеванием 
признается, как правило, заболевание группы людей, сосре-
доточенных на определенной территории, требующее меди-
цинского вмешательства [4]), отдавая разрешение данного 
вопроса на усмотрение следственных и судебных органов.

В практике для определения массовости заболевания 
используют такие характеристики, как число заболевших в 
результате нарушения лицом санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, тяжесть течения их заболевания. Так, согласно 
сведениям № 14-00-05/43-5736-2020 от 23.06.2020, предостав-
ленным Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Саха (Якутия) – массовая заболеваемость но-
вой коронавирусной инфекцией считается заболеваемость 
«COVID-19» среди лиц организованного коллектива у взрос-
лых с совместным проживанием у 3 и более человек [5].

В то же время в Забайкальском крае уголовное дело о 
заражении 20 человек лицом, не принявших мер к самоизо-
ляции при возвращении из другого региона, было прекра-
щено. Следователь усмотрел малозначительность деяния 
– отсутствие общественной опасности в действиях З. вслед-
ствие стабилизации санитарно-эпидемиологической обста-
новки в регионе, а также по причине того, что «негативные 
последствия у указанных лиц после перенесенного заболева-
ния не наступили» [6].

Необходимо учитывать, что не любое нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил способствует рас-
пространению коронавирусной инфекции, т.е. находится в 
причинной связи с массовым заболеванием. Вряд ли такие 
описанные в материалах изученных уголовных дел наруше-
ния как неровное напольное покрытие, плитка со сколами и 
трещинами, отсутствие крышки на банке с дезинфицирую-
щим средством, отсутствие обязательной для ведения доку-
ментации, влияют не распространение инфекции COVID-19. 
Формальный подход может повлечь излишнюю криминали-
зацию деяния. Так, представляется неверным вывод следо-
вателя о том, что «в журнале термометрии занесены записи 
по одному разу в день, а значит, термометрия проводилась 
один раз в день» [7], не подтвержденный иными доказатель-
ствами (показаниями лиц, температуру которых следовало 
измерять, а также ответственных за организацию этой про-
цедуры). Более основательными являются следующие выво-
ды следствия: «Выявленные в ходе санитарно-эпидемиоло-
гического расследования нарушения не могли привести к 
массовому заболеванию людей, т.к. ... касались ведения до-
кументации (журналы, извещения), которые лишь фиксиру-
ют какие-либо действия, но не подтверждают их проведение 
или непроведение» [8].

Выявление источника заражения, его дислокации, яв-
ляется предметом доказывания по данному уголовному 
делу. Следствием должно быть установлено, в результате 
чего и где именно произошло массовое заражение, так как 
в период пандемии возможно несколько заносов инфек-

ции в учреждения с большой численностью, кроме того, 
заразиться коронавирусной инфекцией можно не только 
результате действий лица, в отношении которого про-
водится расследование, но и в общественном транспорте 
по пути на работу, в магазине, от своих близких в семье, в 
подъезде, на улице. Для определения причинной связи не-
обходимо производство судебно-медицинской или эпиде-
миологической экспертиз, хотя, и их результаты не всегда 
позволяют установить эту связь. 

Таким образом, во избежание необоснованного воз-
буждения уголовных дел о преступлениях, предусмо-
тренных ст. 236 УК РФ, влекущее их дальнейшее прекра-
щение, необходимо на стадии возбуждения уголовного 
дела акцентировать внимание на установлении времени 
введения в действие отдельных санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, наличия умысла на их нарушение, причин-
но-следственной связи между нарушением данных правил 
и наступившими последствиями в виде массовости забо-
левания (либо угрозы таковой). Если же уголовное дело 
возбуждено при недостаточном исследовании указанных 
обстоятельств, то они должны быть тщательно изучены в 
процессе расследования для принятия законного процес-
суального решения.
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Введение. 
Основной закон Российской Федерации1, гарантируя 

каждому право на судебную защиту, предусматривает, что: 
1) правосудие в Российской Федерации осуществляется толь-
ко судом (ч. 1 ст. 118); 2) судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). 

Принцип состязательности и равноправия сторон в уго-
ловном судопроизводстве означает, что: 1) функции обвине-
ния, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг 
от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган 
или одно и то же должностное лицо (часть 3 статьи 15 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ2); 2) стороны обвинения и 
защиты равноправны перед судом (часть 4 статьи 15 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ).

Основная часть.
Согласно общему условию судебного разбирательства, 

а именно правила непосредственности, все доказательства 

1	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 всенародным	
голосованием	 12.12.1993	 с	 изменениями,	 одобренными	 в	 ходе	
общероссийского	голосования	01.07.2020)	//	Официальный	ин-
тернет-портал	правовой	информации.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.	

2	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022,	с	изм.	от	18.07.2022)	(с	
изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	25.07.2022)	//	Официальный		интер-
нет-портал	правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.

по уголовному делу подлежат непосредственному исследо-
ванию. Суд должен заслушать показания подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает 
вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные 
документы, производит другие судебные действия по иссле-
дованию доказательств (часть 1 статьи 240 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ). При этом, согласно ч. 2 этой же статьи 
оглашение показаний, данных при производстве предвари-
тельного расследования, возможно лишь в случаях, пред-
усмотренных статьями 276 и 281 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2-5 части 2 ста-
тьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, решение об 
оглашении показаний потерпевшего или свидетеля и о вос-
произведении видеозаписи или киносъемки следственных 
действий, производимых с их участием, может быть принято 
судом при условии предоставления обвиняемому (подсуди-
мому) в предыдущих стадиях производства по делу возмож-
ности оспорить эти доказательства предусмотренными за-
коном способами. По мнению В.В. Кальницкого, механизмы 
оспаривания показаний допрашиваемых лиц в ходе предва-
рительного расследования в законе детально не описаны [1, 
c. 63].

Конституционный Суд указал, что суды при оценке до-
казательств по уголовному делу, в том числе оглашенных по-
казаний не явившихся свидетеля или потерпевшего, должны 
учитывать все обстоятельства, связанные с причинами их не-
явки и с их участием в предшествующих судебному разби-
рательству стадиях уголовного судопроизводства, а также с 
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наличием либо отсутствием у подозреваемого, обвиняемого 
или его защитника возможности, узнав о содержании пока-
заний, данных свидетелем или потерпевшим, оспорить (по-
ставить под сомнение) эти показания в предусмотренном 
уголовно-процессуальном законом порядке, заявив соответ-
ствующие ходатайства3.

В большинстве случаев оспорить показания не явивше-
гося в суд свидетеля (потерпевшего) возможно в случае про-
ведения в ходе предварительного расследования очной став-
ки между ним и обвиняемым. Если же данное следственное 
действие не проводилось, можно оспорить законность огла-
шения показаний не явившихся лиц со ссылкой на наруше-
ние части 2.1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ [3].

При этом сторона обвинения обязана принять исчер-
пывающие меры для обеспечения участия в судебном засе-
дании не явившихся свидетеля или потерпевшего. Вместе с 
тем реализация стороной защиты своих прав, касающихся 
проверки и опровержения показаний, значимых, по ее мне-
нию, для разрешения уголовного дела, предполагает актив-
ную форму поведения. Бездействие самого обвиняемого или 
его защитника относительно осуществления этих прав не мо-
жет расцениваться как непредоставление ему возможности 
оспорить соответствующие показания предусмотренными 
законом способами. 

Суды при оценке доказательств по уголовному делу, в 
том числе оглашенных показаний не явившихся свидетеля 
или потерпевшего, должны учитывать все обстоятельства, 
связанные с причинами их неявки и с их участием в пред-
шествующих судебному разбирательству стадиях уголовного 
судопроизводства, а также с наличием либо отсутствием у 
подозреваемого, обвиняемого или его защитника возмож-
ности, узнав о содержании показаний, данных свидетелем 
или потерпевшим, оспорить (поставить под сомнение) эти 
показания в предусмотренном уголовно-процессуальным за-
коном порядке, заявив соответствующие ходатайства4. 

Анализ судебной практики дает возможность выделить 
основания, при которых суды вышестоящих инстанций при 
признают нарушения части 2 статьи 281 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ при оглашении показаний в первой ин-
станции. 

Во-первых, когда нижестоящий суд до оглашения пока-
заний принимает все меры для обеспечения явки свидетеля 
на допрос в заседании и при этом в ходе следствия показания 
данного свидетеля не вызывали сомнений у защиты и очной 
ставки не требовалось. Так, согласно материалам дела, свиде-
тели не явились в зал судебного заседания. 

Согласно протокола судебного заседания, государствен-
ный обвинитель заявил ходатайство об оглашении показа-
ний неявившихся свидетелей. 

Затем суд обсудил ходатайство со сторонами. Возраже-
ний от сторон об оглашении показаний не поступило. 

После этого, суд удовлетворил заявленное государствен-
ным обвинителем ходатайство об исследовании в порядке 
статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показаний 
неявившихся вышеперечисленных свидетелей. Государствен-
ный обвинитель огласил эти показания. 

Согласно аудиозаписи судебного заседания слышно, что 
при обсуждении ходатайства государственного обвинителя, 
адвокат Бабичев С.Г. в защиту подсудимого А. заявил, что 

3	 Решение	Конституционного	Суда	РФ	от	13.02.2018	«Об	утверж-
дении	Обзора	практики	Конституционного	Суда	Российской	Фе-
дерации	за	четвертый	квартал	2017	года».	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc&base=LAW&n=291008#JhAWmHTmeuitkgRn.

4	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	28.12.2021	N	2676-О	
«Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	Тег-
неренко	Николая	Александровича	на	нарушение	 его	 конститу-
ционных	прав	пунктом	5	части	второй	статьи	281	Уголовно-про-
цессуального	 кодекса	 Российской	 Федерации».	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://legalacts.ru/sud/opredelenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28122021-n-2676-o

защита обвиняемого Аветисяна не возражает об оглашении 
показаний неявившихся свидетелей. 

Адвокат Акиньшин И.Г. заявил, что у него аналогичная 
позиция. 

Затем председательствующий спросил у подсудимых Б. 
и А., не возражают ли они об оглашении показаний свидете-
лей. Подсудимые ответили, что нет, не возражают. 

Таким образом, вопреки доводам жалоб, из протокола 
судебного заседания и аудиозаписи следует, что в связи с не-
явкой свидетелей в судебное заседание, их показания данные 
при производстве предварительного расследования, были 
оглашены с согласия сторон, что не противоречит положени-
ям ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Никто 
из сторон не возражал об оглашении показаний свидетелей5. 

Во-вторых, когда в ходе следствия была очная ставка со 
свидетелем. Наличие у обвиняемого возможности оспорить 
оглашенные в суде свидетельские показания исключает на-
рушение ч. 2.1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
считают суды. Как следует из постановления суда первой 
инстанции, суд, возвращая уголовное дело прокурору, в по-
рядке ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ, указал, 
что обвинительное заключение составлено с нарушением 
требований ст. 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
поскольку в обвинительном заключении указаны недосто-
верные сведения о потерпевшем, личность потерпевшего не 
установлена. Кроме того, отказав неоднократно, без наличия 
к тому законных оснований, подсудимому в проведении оч-
ных ставок с потерпевшим на стадии предварительного след-
ствия, орган предварительного расследования лишил суд 
возможности применить положения ч. 2.1 ст. 281 Уголовно-
процессуального кодекса РФ при рассмотрении уголовного 
дела судом. Указанные нарушения уголовно-процессуально-
го закона являются существенными, нарушают права подсу-
димого на защиту, не могут быть устранены судом самосто-
ятельно, что исключает возможность постановления судом 
приговора или вынесения иного решения на основе данного 
заключения6. 

Однако в судебной практике имеются и выводы суда о 
том, что оглашение свидетельских показаний было незакон-
ным, а доводы защиты обоснованными.

Например, защитник на досудебных стадиях заявлял 
ходатайство следователю (дознавателю) о проведении очной 
ставки, чтобы оспорить свидетельские показания, однако 
данное ходатайство не удовлетворялось.

На приговор суда осужденной подана апелляционная 
жалоба, в которой она указывает на несогласие с пригово-
ром, считая его незаконным и необоснованным. Автор жа-
лобы считает, что из уголовного дела выведены участники 
преступной группы. Так, из заявлений потерпевших по делу 
при обращении в правоохранительные органы, одно из мно-
гих заявлений от 11.08.2017 г. т. 2 л.д. 142 - заявление Потер-
певший N 6, следует, что он просил привлечь к уголовной 
ответственности как ее, так и лиц по имени Потерпевший N 
3, Алархан и ФИО8, которые по всем эпизодам вменяемого 
ей преступления были покупателями, как они представля-
лись потерпевшим, они осматривали а/м, договаривались о 
покупке с рассрочкой и для убедительности заключали рас-
писки между ею и потерпевшими. Она учиняла только под-
пись, с потерпевшими разговоров не вела, не обозначала сро-
ки возврата денежных средств. Все эти лица Потерпевший N 
3, Алархан и ФИО8 входили в преступную группу ОПГ, кото-
рую создал и руководил ФИО3. Следствие каким-то образом 

5	 Апелляционное	 определение	 Ставропольского	 краево-
го	 суда	 от	 01.12.2021	 по	 делу	 №	 22-6280/2021.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://kraevoy--stv.sudrf.
ru/modu le s .php?name=sud_de lo&srv_num=1&name_
op=doc&number=23003647&delo_id=4&new=4&text_number=

6	 Апелляционное	 постановление	 Ставропольского	 краевого	 суда	
от	10.11.2020	по	делу	№	22-5782/2020.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&cacheid=0CABE0C46AEED18C2EB2C412DC3D61DB&SORT
TYPE=0&BASENODE=32907-3&ts=phoQmHTmc7nu7Cyv1&base=
SOSK&n=99504&rnd=3Z3DBA#AmPVmHTA54OyTwOa.
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данных лиц - членов ОПГ превратила в статус свидетелей. На 
неоднократные ходатайства ее защитников на проведении 
очных ставок с этими лицами из ОПГ и потерпевшими им 
было отказано7. 

Другим основанием признания доводов защиты может 
служить ситуация, когда защитник в суде возражал против 
оглашения показаний неявившегося свидетеля, а в последу-
ющем данные показания отражаются в приговоре, обосно-
вывая вину подсудимого. Как усматривается из материалов 
дела, в ходе судебного разбирательства подсудимый К. и 
защитник Ганжа В.В. возражали против оглашения показа-
ний на предварительном следствии неявившегося свидетеля 
ФИО13, однако суд, ссылаясь на невозможность его явки, в 
отсутствии подтверждающих это обстоятельство сведений, 
огласил их (л.д. 218, т. 2)8. 

По мнению руководителя уголовной практики АБ 
«КРП» Михаила Кириенко, «суды продолжают расшири-
тельно понимать положения о возможности оглашения 
показаний неявившихся свидетелей, чем грубо нарушают 
права на защиту, и выразил несогласие с выводом Конститу-
ционного суда о том, что ч. 2.1 ст. 281 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ гарантирует соблюдение права на защиту».

Михаил Кириенко полагает, что основания оглашения 
показаний следует четко указать в Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ в целях препятствия расширительному толко-
ванию правоприменителем. «Ссылки на возможность оспо-
рить показания на других стадиях, а также эффективность та-
кой возможности – очень субъективный момент, который суд 
зачастую истолковывает без учета гарантии состязательности 
не только в целом, но и при оценке каждого доказательства, 
– пояснил адвокат. – Кроме того, на момент наличия такой 
возможности у обвиняемого может не быть определенного 
объема информации, гарантированной законодателем по 
итогам предварительного расследования, которую можно 
использовать для защиты» [4].

В соответствии с частью 2 статьи 281 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ при неявке в судебное заседание потер-
певшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе принять решение об огла-
шении ранее данных ими показаний и о воспроизведении 
видеозаписи или киносъемки следственных действий, про-
изводимых с их участием, в случаях: 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 
2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; 
3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося 

иностранным гражданином, явиться по вызову суда; 
4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоя-

тельств, препятствующих явке в суд; 
5) если в результате принятых мер установить место на-

хождения потерпевшего или свидетеля для вызова в судеб-
ное заседание не представилось возможным. 

По мнению Марковой Т.Ю. «положения ч. 2 ст. 281 УПК 
РФ существенно отличаются от положений ч. 1 рассматрива-
емой статьи. Основное различие заключается в том, что здесь 
устанавливается исчерпывающий (закрытый), не подлежа-
щий расширительному толкованию перечень обстоятельств, 
при наличии которых возможно оглашение показаний не-
явившегося в судебное заседание потерпевшего или свиде-
теля» [2, c. 163]. Необходимо отметить, что обстоятельства, 
перечисленные выше, необходимо точно установить, под-
твердить надлежащими документами и отразить в решении 
суда об оглашении показаний неявившихся потерпевших и 

7	 Апелляционное	 определение	 Верховного	 суда	 Респу-
блики	 Дагестан	 от	 07.10.2021	 по	 делу	 №	 22-1452/2021.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vs--dag.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=4344646&delo_id=4&new=4&text_number=1.

8	 Апелляционное	определение	Верховного	Суда	Республики	Крым	
от	16.04.2020	по	делу	№	22-717/2020.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6443041&delo_
id=4&new=4&text_number=1.

свидетелей. Установить эти обстоятельства, по мнению Вер-
ховного Суда РФ, должен суд первой инстанции. 

Часть 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ регламентирует основания для оглашения показаний 
потерпевшего или свидетеля, данных ими на стадии предва-
рительного расследования. Маркова Т.Ю. считает, что «одно-
временно должны быть установлены следующие основания:

– свидетель должен дать показания и в суде, и на пред-
варительном расследовании; 

– заявление стороной по делу суду соответствующего хо-
датайства; 

– наличие между двумя показаниями противоречий; 
– существенность выявленных противоречий» [2, c. 164].

Вывод. 
Неопределенность и неоднозначность рассматриваемой 

нормы уголовно-процессуального законодательства влечет 
различное его толкование, практически неограниченные воз-
можности для применения судейского усмотрения. Анализ 
судебной практики говорит о том, что отсутствие единого 
толкования статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
дает возможность судам применять ее по-своему, обеспечи-
вая стороне обвинения в большинстве случаев необходимое 
ей оглашение показаний неявившегося потерпевшего или 
свидетеля.

Подводя итог, надо отметить, что статья 75 и часть 2 
статьи 389.17 Уголовно-процессуального кодекса РФ долж-
ны отражать существенные нарушения закона (последствия 
непредоставления обвиняемому или подсудимому возмож-
ности оспорить доказательства в предыдущих стадиях про-
изводства по делу).

Помимо этого, статью 47 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ необходимо дополнить правом заявлять хода-
тайство о проведении очных ставок между обвиняемым и 
свидетелями. Причем данное ходатайство должно быть обя-
зательно удовлетворено.
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category of cases, as evidenced by repeated decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation [1].

Keywords: collection, verification and evaluation of evidence, criminal investigation, illegal drug trafficking.

Реализация собирания, проверки и оценки доказательств 
 по делам о преступлениях, связанных  с незаконным оборо-
том наркотических средств, не теряет своей актуальности для 
теории и практики доказательственного права. Незаконный 
оборот наркотических средств угрожает существованию гено-
фонда, а также представляет опасность устоям существования 
общества и государства. Отмечается рост количества преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
причем в совершение данного преступления все большее число 
вовлекается несовершеннолетних, молодежи, женщин. Мини-
мизация масштабов количества преступлений в сфере оборо-
та наркотических средств выступает первоочередной задачей 
правоохранительных органов.

Полнота формирования доказательственной базы по 
уголовным делам, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, находится в прямой зависимости от уровня 
наработки следственной практики и наличия эффективных 
криминалистических методик по расследованию данного вида 
преступлений. По упомянутой категории дел требуется тща-
тельное изучение уголовно-правовой и криминалистической 
информации о преступлении, которое способствует выявле-
нию квалифицирующих признаков состава преступления и 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. О необходимости 
совершенствования  процедуры собирания и проверки доказа-
тельств в сфере оборота наркотических средств, свидетельствует 
существующий объем нелегального рынка по сбыту различно-
го вида наркотиков, курительных смесей  [2, с. 43]. Преступле-
ния,   связанные с незаконным сбытом, производством, хранени-
ем наркотических средств, объединяются группой однородных 
составов, каждый из которых квалифицируется как самостоя-
тельное деяние, и в то же время может выступать составным 

элементом другого преступления, что представляет сложность 
при квалификации преступления, в осуществлении процес-
са доказывания. Сущность процесса доказывания заключа-
ется в установлении связей и явлений, образующих предмет 
доказывания (то есть то, что нужно доказать), в установлении 
причинной связи между явлениями и фактами в объективной 
действительности. Установление тех самых связей по событи-
ям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
представляет сложность в судебной практике, что и предопре-
делило тематику настоящей статьи.

Но актуальность тематики и сложность реализации про-
цесса доказывания в ходе предварительного расследования по 
делам отмеченной категории на практике вызвали потребность 
в проведении многочисленных научных исследований и выра-
ботке эффективных рекомендаций. Тем не менее, на настоящее 
время, теория и практика уголовного процесса не достигла 
единства взглядов и понимания значимости процесса дока-
зывания, остались вопросы по собиранию и проверке доказа-
тельств по категориям производств, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Весь период расследования при производстве по уголов-
ному делу, связанному с противоправным оборотом наркоти-
ческих веществ, начиная со стадии возбуждения уголовного 
дела и завершая судебными стадиями по проверке и пересмо-
тру приговора связано с процессом доказывания . Процедура 
формирования доказательственной базы по уголовному делу 
основное направление деятельности следователя (дознавателя) 
по установлению ретроспективных обстоятельств совершенно-
го деяния. Работа следователя по формированию доказатель-
ственной базы по уголовному делу, по установлению обстоя-
тельств, образующих предмет доказывания по уголовному делу 
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невозможна без выполнения процесса доказывания. Процеду-
ра создания доказательственной базы и доказывания выполня-
ется в рамках расследуемого уголовного дела и закрепляется в 
процессуальной форме [3, с. 229].

В процессе доказывания информация о преступлении ста-
новится доказательством по уголовному делу. Процессуальное 
доказывание есть процедура последовательно принимаемых 
решений на основе собранных, проверенных и оцененных дока-
зательств (их совокупности). Процесс доказывания продолжа-
ется до тех пор, пока следователь (дознаватель), судья не при-
мут итоговое решение по уголовному делу. Для реализации 
процесса доказывания используются специальные средства — 
доказательства, которые могут быть получены только из опре-
деленных законом источников и по установленной процедуре.

Для каждой стадии уголовного процесса присущ про-
цесс доказывания, но на каждой стадии имеется свой предмет 
доказывания. Применительно к нашему вопросу, на стадии 
возбуждения уголовного дела должно быть доказано, что изъ-
ятое вещество является наркотическим средством. Если на этой 
стадии наркотическое средство не выявлено, не обнаружено, то 
отсутствует фактическое основание для начала производства 
по уголовному делу. Формирование доказательственной базы 
по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, реализуется в три этапа: на первом эта-
пе собирается вся исходная информация, которая относится к 
конкретному эпизоду преступления, на втором этапе устанав-
ливаются участники преступного оборота, принимаются меры 
к задержанию подозреваемого(ых) с поличным, и далее после-
дующее предъявление обвинения, на третьем этапе процесса 
доказывания происходит окончательное формирование дока-
зательственной базы, на основе чего составляется обвинитель-
ное заключение [4, с. 229].

К особенностям процесса доказывания при производстве 
по уголовному делу связанному с незаконным оборотом нарко-
тических средств следует отметить: обязательность фиксации 
предмета преступления — наркотического вещества, отсут-
ствие потерпевшего по данной категории дел, наличие множе-
ства подзаконных нормативных актов, регулирующих оборот 
наркотических средств, преступления данной группы соверша-
ются с умышленной формой вины, способы совершения пре-
ступлений, связанных с оборотом наркотических средств, пред-
полагают совершение преступления в отсутствии очевидцев, 
контакты между участниками оборота совершаются, нередко, 
анонимно через социальные сети, мобильные приложения [5, 
с. 270]. Расширение бесконтактного способа оборота наркоти-
ческих средств между продавцом и покупателем существенно 
затрудняет процесс доказывания по данной категории дел. 
Оборот наркотических средств осуществляют хорошо орга-
низованные преступные группы, что также является обстоя-
тельством, усложняющим процесс доказывания по данному 
делу. Лица, задержанные в качестве подозреваемого, подлежат 
личному обыску и освидетельствованию с участием специали-
ста нарколога. Также к особенностям процесса доказывания 
следует отнести обязательное изъятие мобильного телефона, 
фотоаппарата, компьютера обвиняемого, так как эти предметы 
могут содержать информацию о незаконном обороте наркоти-
ческих средств.

Объективная сторона преступлений предполагает, чаще 
всего, совершение действий по обороту наркотических средств 
конспиративно, с использованием различных приемов сокры-
тия. Поэтому большинство доказательств по данной категории 
дел добывается, собирается с использованием возможностей 
оперативного аппарата, обязательно по данной категории дел 
назначение и производство судебно-химических экспертиз для 
получения заключения о том, что исследуемое вещество явля-
ется наркотическим средством.

Практическое значение предмета доказывания заключает-
ся в том, что следователь, дознаватель целенаправленно знают, 
что они должны доказать по уголовным делам о преступлени-
ях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
На начальном этапе расследования уголовного дела устанавли-
ваются дополнительные обстоятельства, которые учитывают 
специфику признаков состава преступления [6, с. 32]. 

К обстоятельствам, относящимся к предмету доказывания 
при производстве по делам о преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств признаются:

- доказанность незаконного изготовления, приобретения, 
хранения, перевозки, сбыта, хищения, посева и выращивания 
наркотиков, а также организации или содержания притонов 
для их потребления; под действие какой статьи УК РФ подпада-
ют деяния подозреваемых лиц;

– где, когда и при каких обстоятельствах было совершено 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств;

– кем совершено преступление, привлекалось ли ранее это 
лицо к уголовной или административной ответственности за 
аналогичные деяния; наличие отягчающих и смягчающих вину 
обстоятельств; совершено ли преступление одним лицом или 
группой, какова роль каждого и кто организатор преступления;

– какое количество наркотических средств, изъято и к како-
му виду наркотиков они относятся;

– что служило сырьем для приготовления наркотических 
средств, откуда его поставляли;

– цели и мотивы совершения преступления;
– размер наживы, полученный от незаконных операций с 

наркотиками; оказывал ли кто-либо содействие в незаконных 
операциях с наркотиками и в чем оно выразилось; 

– установление финансовых источников для покупки нар-
котиков;

– причины и условия, способствующие совершению дан-
ного преступления.

Выяснение всех элементов, образующих предмет дока-
зывания по делам, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, обязательно для обеспечения полного и все-
стороннего расследования уголовного дела [7 с. 79]. Для этого 
у следователя в распоряжении имеется необходимый арсенал 
следственных действий, позволяющих осуществить качествен-
ный процесс формирования доказательственной базы по уго-
ловному делу. 

Правовое закрепление перечисленных обстоятельств по-
зволит следователю, дознавателю принять процессуальное ре-
шение по делу. С понятием предмет доказывания неразрывно 
связано понятие предел доказывания. Предел доказывания за-
висит от предмета доказывания и определяет, сколько требует-
ся собрать доказательств для установления предмета доказыва-
ния. Предел доказывания позволяет установить достаточность 
собранных по делу доказательств. Достижение предела дока-
зывания определяется следователем, дознавателем самостоя-
тельно, с учетом оценки собранных доказательств. По итогам 
оценки доказательств принимается процессуальное решение 
по уголовному делу. 
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В статье обозначаются теоретические и практические проблемы, возникающие 
перед органами предварительного расследования, при проведении допроса в 
дистанционном формате. Детальному исследованию подвергаются нормы ст. 189.1 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Автором обосновывается 
необходимость дальнейшего совершенствования норм уголовно-процессуального 
закона, регламентирующих проведение допроса с применением видео-конференц-
связи в ходе досудебного производства.
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The article outlines the theoretical and practical problems that arise before the preliminary investigation bodies when conducting 
an interrogation in a remote format. The norms of Article 189.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are subjected 
to a detailed study. The author substantiates the need for further improvement of the norms of the criminal procedure law regulating the 
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Топчиева Т. В.

Необходимость производства следственных действий, 
особенно допроса, в дистанционном формате на стадии 
предварительного расследования назрела давно, поэтому 
введение уголовно-процессуальных норм, регламентиру-
ющих проведение допроса, очной ставки, опознания пу-
тем использования систем видео-конференц-связи (далее 
ВКС), было позитивно воспринято органами предвари-
тельного расследования1. Появление норм, закрепленных 
в ст. 189.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее УПК РФ), обусловлено расширением 
цифровой трансформации на досудебное производство по 
уголовным делам. Однако, по прошествии полугода своего 
существования указанные нормы закона не нашли широ-
кого применения на практике, поскольку правопримени-
тель при их реализации сталкивается с определенными 
проблемами, в том числе процессуального характера.

Первый блок вопросов связан с оформлением пору-
чения о проведении допроса в дистанционном формате. 
Согласно ч. 2 ст. 189.1 УПК РФ производство допроса с 

1	 77	%	опрошенных	респондентов	поддержали	появление	ст.	189.1	
УПК	РФ	(в	период	с	января	по	июль	2022	года	было	опрошено	
100	 сотрудников	 органов	 дознания	 и	 предварительного	 след-
ствия	 территориальных	 органов	 внутренних	 дел	 Алтайского	
края).

применением ВКС осуществляется на основании письмен-
ного поручения следователя, дознавателя, в производстве 
которого находится уголовное дело. На подготовительном 
этапе к проведению допроса перед органами предвари-
тельного расследования возникают закономерные вопро-
сы: какова форма и содержание такого поручения? Каковы 
сроки его выполнения? Эти вопросы важны и практически 
значимы, поскольку нормы закона регламентируют не-
сколько видов поручений: по месту производства предва-
рительного расследования, вне этого места, а также как по 
месту производства предварительного расследования, так 
и вне его. От выбора конкретного вида поручения зависит 
законность проводимого допроса.

Думается, при разрешении поставленных вопросов, 
органам предварительного расследования необходимо ру-
ководствоваться нормами, закрепленными в п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ, как базовыми, а также ч. 1 ст. 152 УПК РФ, опре-
деляющими полномочия следователя на дачу поручения 
о производстве отдельных процессуальных действий вне 
места расследования уголовного дела (обычное поручение, 
которое вправе дать следователь, в случае невозможности 
производства следственного действия самостоятельно). 
Таким образом форма поручения является традицион-
ной, как и срок исполнения, который составляет 10 суток. 
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Однако, содержание такого поручения видится несколько 
иным, оно должно включать: установление места нахожде-
ния допрашиваемого лица, обеспечение его явки, помощь 
в производстве допроса. 

Следующий вопрос связан с правовым положением 
следователя (дознавателя), которому поручено проведе-
ние допроса. Согласно действующей редакции закона в его 
обязанности входит обеспечение явки допрашиваемого, 
удостоверение в его личности, взятие подписи, направле-
ние расписки и необходимых документов следователю (до-
знавателю), расследующему уголовное дело. Каких-либо 
иных процессуальных полномочий он не имеет. Как необ-
ходимо разрешить ситуацию, если допрашиваемое лицо 
уклоняется от явки на допрос? В чью компетенцию входит 
вынесение постановления о приводе? Согласно нормам 
закона такими полномочиями обладает следователь, осу-
ществляющий производство по уголовному делу. Следуя 
логике закона, он вынужден направить еще одно поруче-
ние начальнику органа дознания по месту нахождения до-
прашиваемого лица и терпеливо ждать его исполнения. 
Такой порядок полностью нивелирует цель применения 
ВКС – ускорение сроков предварительного расследования, 
минимизация сил и средств для расследования уголовного 
дела. Для решения данного вопроса, думается, законода-
телю необходимо четко регламентировать процессуаль-
ные полномочия следователя (дознавателя), выполняю-
щего поручение о проведении отдельных следственных 
действий с использованием ВКС и гармонизировать нор-
мы закона в этой части.

Определенные вопросы возникают и в связи с содер-
жанием протокола допроса, а также порядком его озна-
комления. Согласно нормам ст. 189.1 УПК РФ протокол 
допроса составляется следователем или дознавателем, 
который осуществляет производство предварительного 
расследования. Помимо общих реквизитов в протоколе 
указываются время и место производства следственного 
действия, как по месту составления протокола, так и по 
месту нахождения допрашиваемого лица. При этом при 
фиксации времени следственного действия необходимо 
обеспечить соблюдение принципа уважения чести и досто-
инства личности и общих правил производства следствен-
ных действий, в том числе – запрет на их производство в 
ночное время. Органам предварительного расследования 
при планировании допроса необходимо учитывать тер-
риториальную протяженность России, наличие часовых 
поясов и корректно указывать время проведения допро-
са. Фиксация информации о месте производства допроса 
каких-либо затруднений у органов предварительного рас-
следования не вызывает, но вместе с тем, требования ч. 3 ст. 
189.1 УПК РФ о месте и времени производства следственно-
го действия фактически обуславливают новую форму про-
токола допроса, по крайней мере, ее вводной части. 

Наиболее актуальной проблемой, связанной с обеспе-
чением прав участников уголовного судопроизводства и 
требующей скорейшего законодательного разрешения, яв-
ляется действующий порядок ознакомления с протоколом 
допроса, проведенного в дистанционном формате. Соглас-

но общим правилам производства следственных действий 
ознакомление лиц, участвующих в их проведении, может 
осуществляться путем личного прочтения либо оглаше-
нием протокола дознавателем, следователем. Однако при 
производстве допроса посредством ВКС отсутствует объ-
ективная возможность ознакомления с протоколом участ-
никами допроса путем его личного прочтения, что может 
в определенной мере негативно сказаться на объективном 
отражении полученной информации, так как участвую-
щие лица не могут увидеть текст протокола,  лично его 
прочесть, а полагаются лишь на его воспроизведение до-
знавателем или следователем. Более того, действующая ре-
дакция ст. 189.1 УПК РФ не предусматривает ознакомление 
допрашиваемого лица с видеозаписью допроса (вместе с 
тем применение видеозаписи следственного действия яв-
ляется обязательным, соответственно ознакомление долж-
но осуществляться в общем порядке). 

В связи с изложенным возникают следующие вопросы. 
Кто должен предъявить видео: следователь, ведущий пред-
варительное расследование, следователь, исполняющий 
поручение, или специалист? Каким способом осуществля-
ется запись, с какого носителя копируется информация? 
Эти вопросы в настоящее время остаются открытыми. 
Вместе с тем следует прийти к однозначному выводу – оз-
накомление с видеозаписью в ходе производства допроса 
невозможно. Думается правоприменитель в сложившейся 
ситуации пойдет традиционным путем: в протоколе до-
проса найдет свое достойное место запись – приложение к 
протоколу оформляется по мере изготовления. Однако та-
кое решение обозначенного вопроса навряд ли будет спо-
собствовать обеспечению прав допрашиваемых лиц. 

В связи с этим видится несколько решений по выходу 
из сложившейся ситуации.

Первый вариант связан с возможностью составле-
ния протокола следственного действия посредством ВКС 
по месту нахождения следователя, дознавателя, которым 
поручено производство данного следственного действия, 
поскольку такое решение позволит в полной мере обеспе-
чить права участвующих лиц, как это и предусматривалось 
в первоначальной редакции ст. 189.1 УПК РФ, предложен-
ной в законопроекте № 1184595-7 от 01.06.2021 г. «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»2. Однако такой подход, во-первых, не 
позволит обеспечить оперативность доставления прото-
кола допроса следователю (дознавателю), расследующему 
уголовное дело; полностью нивелирует цели и задачи про-
ведения следственного действия, проводимого с примене-
нием ВКС. Во-вторых, обострит проблему определения 
процессуальных полномочий следователя (дознавателя), 
органа дознания, исполняющих поручение о производстве 
следственного действия с применением ВКС.

Более оптимальным в данной ситуации видится вари-
ант использования единой системы информационно-ана-

2	 Официальный	сайт	Государственной	Думы	Российской	Федера-
ции.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://sozd.duma.
gov.ru/bill/1184595-7	(дата	обращения:	28.07.2022).



296

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

литического обеспечения (далее ИСОД)3, которая широко 
применяется в системе МВД России, позволяет оператив-
но пересылать документ, визировать его электронной под-
писью. В научной литературе довольно распространено 
мнение об использовании ИСОД, как системы ВКС госу-
дарственных органов, обеспечивающей качественную связь 
с надежным уровнем защиты [1]. Данная система позволя-
ет получить электронный ключ практически любому со-
труднику МВД России. Однако острая проблема техниче-
ского плана возникает в связи с запретом доступа к этой 
системе гражданских лиц, вовлеченных в уголовное судо-
производство, поскольку приоритеты МВД России в сфе-
ре информационной безопасности связаны с закрытостью 
ведомственных каналов связи, а также обеспечением тайны 
предварительного расследования. В связи с этим, думает-
ся, необходимо совершенствовать Концепцию цифрови-
зации МВД России, предусмотрев возможность выдачи 
участникам уголовного судопроизводства, например, по 
инициативе органа предварительного расследования разо-
вых электронных ключей, которые бы выдавались на опре-
деленное время. Таким способом допрашиваемое лицо 
сможет ознакомиться как с текстом протокола допроса 
путем личного прочтения, проверить, были ли внесены его 
замечания, удостоверить информацию своей подписью.  

Последняя проблема, которую хотелось бы в данной 
статье обозначить, связана с противоречиями, возникаю-
щими между частями 3 и 4 ст. 189.1 УПК РФ. Перечисляя 
требования (часть 3) к составлению протокола допроса, 
проводимого в дистанционном формате, законодатель 
исключает участие в нем специалиста (ст. 168 УПК РФ) и 
переводчика (ст. 169 УПК РФ). По нашему мнению, это аб-
солютно нелогично, поскольку, во-первых, исключает воз-
можность дачи показаний с применением ВКС лица, не 
владеющего языком уголовного судопроизводства (прямое 
толкование ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ указывает на обязанность 
проводить допрос с участием лица, не владеющего языком 
уголовного судопроизводства, лишь в очном формате). 
Во-вторых, участие специалиста при проведении допро-
са просто необходимо, поскольку допустимость получен-
ных доказательств в данном случае будет обеспечиваться 
качеством связи, устойчивой трансляцией изображения и 
звука. Более того, привлечение специалистов обеими сто-
ронами (по месту предварительного расследования и про-
ведения допроса) может лишь приветствоваться, посколь-
ку именно штатный специалист имеет доступ к системе 
видеоконференцсвязи (ай пи адреса территориальных 
органов, доступ к серверу, с которого будет осуществле-
но копирование видеозаписи проведенного допроса и др. 
Помимо этого копирование информации будет осущест-
вляться все тем же специалистом). Более того, нормы ч. 
4 ст. 189.1 УПК РФ обязывают осуществлять видеозапись 
проводимого следственного действия. Безусловно, запись 
проводимого допроса может осуществить следователь, до-

3	 Об	 утверждении	 концепции	 создания	 единой	 системы	 инфор-
мационно-аналитического	обеспечения	деятельности	МВД	Рос-
сии	в	2012-2014	годах:	приказ	МВД	России	от	30.03.2012	№	205.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.consultant.
ru/search/?qB4	(дата	обращения:	28.07.2022).

знаватель. Вместе с тем, во время допроса должностному 
лицу необходимо направлять ход следственного действия, 
определять и корректировать тактику его проведения в за-
висимости от конкретной складывающейся ситуации и пр. 
Было бы логично возложить обязанности по установлению 
связи, проверки качества трансляции, записи проводимо-
го следственного действия и копирования информации с 
сервера на специалиста. В связи с этим следует прийти к 
выводу о дополнении норм, перечисленных в части 3 ст. 
189.1 УПК РФ, статьями 168 и 169 УПК РФ.

Таким образом, проведенный анализ норм ст. 189.1 
УПК РФ свидетельствует о необходимости их переосмыс-
ления и дальнейшего совершенствования в следующих 
направлениях: четкая регламентация процессуальных 
полномочий следователя (дознавателя), выполняющего 
поручение о проведении отдельных следственных дей-
ствий с применением ВКС, путем гармонизации норм ст. 
38, 41 и 189.1 УПК РФ; дополнение норм, перечисленных в 
части 3 ст. 189.1 УПК РФ, статьями 168 и 169 УПК РФ, регла-
ментирующих порядок привлечения специалиста и пере-
водчика. Помимо этого, на ведомственном уровне в крат-
чайшие сроки необходимо разрешить организационные 
вопросы, связанные с возможностью доступа участников 
уголовного судопроизводства к единой системе информа-
ционно-аналитического обеспечения. 
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The legality of criminal procedural procedures is the main requirement and condition for fair 
adjudication. In this article, the author considers the admissibility of evidence as a criterion of legality. 
Consideration of information, sources and forms of evidence allows a deeper understanding of the 
problem of the admissibility of the application of certain facts. The author also raises the problem of 
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Таова Л. Ю.  

Ардавов М. М.

Наличие доказательств по делу в уголовном процессе – 
одно из главных условий всестороннего, объективного и закон-
ного вынесения решения или приговора. Важное значение при 
этом приобретает допустимость, относимость доказательств и 
некоторые другие аспекты. Поскольку данный вопрос является 
достаточно актуальным и дискуссионным, то мы попытаемся 
провести некоторый анализ имеющихся на сегодняшний день 
мнений и размышлений по этому поводу.

В уголовном процессе существует достаточно актуаль-
ная проблема допустимости доказательств. Одним из цен-
тральных вопросов в ней стоит само понятие допустимости, 
поскольку трактовка и понимание данного термина весьма 
отличается у многих авторов, то мы попытаемся раскрыть ее 
посредством составляющих ее частей, таких как:

– источники;
– сведения;
– формы. 
На сегодняшний момент в законодательстве отсутствует 

определение источника доказательств, поэтому единого мне-
ния о том, что именно можно ими считать не существует. На 
это обстоятельство указывали в своей работе И. Г. Рогава, Д. 
В. Яловая [6].

Сведения можно рассматривать как первичный матери-
ал, формирующий содержание доказательства. Носителями 
сведений могут быть как физические лица, так и физические 
предметы. Однако источниками их назвать нельзя, поскольку 
они являются лишь некими «хранителями» информации.

А. С. Барабаш определял показания и документы как 
доказательства, а источником - человека [3]. А. А. Давлетов, 
наоборот, считал, что и человек, и предмет могут быть дока-
зательствами, поскольку от них исходят фактические данные 
[4]. Однако если предмет еще можно приобщить к уголовно-
му делу в качестве доказательства, то с человеком это невоз-
можно. Данное обстоятельство четко обозначает проблем-
ную область изучаемого нами вопроса.

В. Я. Дорохов, с которым мы согласны, утверждал еще 
в 80-х годах 20 века, что человек, является носителем инфор-
мации любого источника доказательств, а непосредственно 
доказательства определял как взаимодействие неких образов 
предметов и сведения о них [5].

Институту доказывания в нашем государстве уделяется 
существенное внимание. В Конституции РФ существует пря-
мое указание на использовании только допустимых доказа-
тельств [1]. 
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Вопросами допустимости доказательств занимались та-
кие деятели современного права как И. Г. Рогава, Д. В. Яловая, 
М. А. Ногаева, Д. А. Кругликова и другие.

Субъектами доказывания, согласно УПК РФ, являются: 
следователь, дознаватель, прокурор и суд, которые, опираясь 
на существующее законодательство нашей страны, устанав-
ливают, подлежащие доказыванию обстоятельства по уго-
ловному делу. А в качестве источников доказательств приво-
дятся:

– вещественные доказательства; 
– протоколы следственных и судебных действий;
– показания всех участников уголовного процесса;
– заключения специалиста, эксперта, 
–иные документы [7].
Согласно ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подле-

жит оценке и анализу с точки зрения достоверности, отно-
симости и допустимости, а Совокупность всех собранных до-
казательств - достаточности для разрешения уголовного дела 
[2]. 

Понятие относимости доказательств также имеет зна-
чение, поскольку для расследования и вынесения судебного 
решения можно использовать только данные, которые име-
ют фактическое отношение к конкретному делу. Важным их 
свойством является способность доказывать или опровергать 
некоторые обстоятельства, при том они обязательно должны 
быть связны с ними определенными причинами. Следова-
тель, прокурор, судья – те, лица, которые в ходе своей работы 
обязаны устранять не имеющие к делу данные, мешающие 
установлению истины.

Таким образом, относимость доказательств рассматри-
вается с точки зрения следующих аспектов:

– входит ли факт, на который приводится доказатель-
ство, в предмет доказывания; 

– способно ли доказательство этот факт устанавливать.
Ст. 17 УПК РФ позволяет оценивать доказательства на 

основании внутреннего убеждения и понимания представ-
ленных данных, опираясь на закон и совесть, за исключением 
прямых указаний данных в ст. 75 УПК РФ.

Таким образом, можно говорить о некоторых «прави-
лах» или требованиях к допустимости доказательств, про-
диктованных УПК РФ, а именно надлежащий характер долж-
ны иметь:

– источник;
– субъект доказывания
– вид способа собирания доказательств; 
– процессуальные формы собирания и проверки дока-

зательств;
Нарушение данных обстоятельств могут служить при-

чиной отмены или изменения судебного решения. 
По мнению А. В. Середнева, допустимость — это 

правовое требование, а не свойство доказательства [8]. 
Доказательства – это сведения, которые формируются и 
приобретают значимость лишь в рамках уголовного про-
цесса. Поэтому допустимость можно считать формой до-
казательства. Однако в некоторых случаях, оно может быть 
допустимо по форме, но не допустимо по содержанию, 
например, если не имеет отношения к рассматриваемому 
уголовному делу.  

Недопустимыми доказательствами можно считать те, 
которые невозможно проверить, то есть неизвестен их источ-
ник. К таким данным можно отнести те, которые:

– получены из анонимных писем;
– приобщены к делу в отсутствие понятых;
– получены незаконными способами и прочее.
Одним из важнейших критериев допустимости дока-

зательств является ее процессуальность, то есть законность 
процедуры получения и закрепления доказательств. 

Однако и тут имеется несогласованность мнений. Неко-
торые ученые считают, что недопустимыми могут считаться 
любые доказательства, полученные с любым нарушением за-
кона, а другие предлагают считать таковыми, лишь, те, кото-
рые были получены в результате существенного его наруше-
ния. 

Несущественными нарушениями можно считать, на-
пример, вызов свидетеля на допрос незаконным способом. 
Однако данный факт не может опровергать достоверность са-
мих показаний. А вот существенными нарушениями можно 
считать те, которые грубо нарушают права участников про-
цесса и влияют на законность и обоснованность приговора. 

Допустимость доказательств также можно рассмотреть 
с точки зрения восполнимости и невосполнимости процес-
суальных нарушений. Так, например, восполнимыми можно 
считать отсутствие чьей-либо подписи, например свидетеля. 
Однако если отсутствует подпись свидетеля, которого нет в 
живых, то нарушение считается невосполнимым и доказа-
тельство теряет свою юридическую силу. 

Нередко сомнение относительно допустимости дока-
зательств возникает после «выхода» определенных законо-
дательных документов, определяющих иной порядок полу-
чения сведений. Приобщение таких доказательств к делу и 
рассмотрение их судом разъясняется, как правило, в Поста-
новлениях Конституционного Суда РФ. 

Рассуждая о доказательствах, нельзя обойти момент их 
классификации. Этот аспект также важен, поскольку служит 
неким критерием в их оценке, а также определяет некоторые 
требования к доказательствам, в зависимости от их вида. В 
рамках нашей статьи мы, конечно, не будем детально оста-
навливаться на ней. Отметим только, что наряду с прямыми 
доказательствами, существуют, например, косвенные, кото-
рые могут быть также использованы в деле, но лишь в своей 
совокупности, и исключать иные выводы и сомнения относи-
тельно предмета доказывания.

Наличие доказательств в деле — это та основа, на кото-
рой строится, по сути, весь процесс расследования, поэтому 
они должны быть допустимы, относимы, достоверны и до-
статочны, что служит гарантией достижения истины и спра-
ведливости, выносимого судом решения. Поскольку наша 
страна является правовым государством, то и правосудие в 
своей работе опирается на законодательные ориентиры и 
процессуальные порядки. Нарушение хотя бы одного аспек-
та ставит под сомнение законность, правильность и объек-
тивность принятых решений, что недопустимо, поскольку 
нарушает конституционные права граждан и подрывает их 
доверие ко всей уголовно-процессуальной системе в целом.
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Алиев Х. К.  

Марианов А. А.

К сожалению, сегодня дети и подростки не полно-
стью защищены от различных проявлений сексуальной, 
своекорыстной и других форм эксплуатации со стороны 
взрослых. Ежегодно до двух миллионов несовершенно-
летних подвергаются насилию в различных формах; по 
разным данным, от 50 до 500 000 детей ежегодно поки-
дают семьи и специальные учреждения, спасаясь от же-
стокости родителей, педагогов и сверстников; участились 
случаи похищения детей с целью получения выкупа. В 
этой ситуации необходимо совершенствовать тактику 
следственных действий с участием представителей этой 
группы лиц, особенно тактику допроса несовершеннолет-
них свидетелей и потерпевших, которые часто являются 
единственными очевидцами преступлений и поэтому об-
ладают очень важной информацией, определяющей весь 
ход расследования.

Допрос является одним из наиболее распространенных 
следственных действий для получения доказательств по уго-

ловному делу. В ходе проведения этого расследования до-
знаватель, следователь получает и собирает информацию, 
полученную в устной форме от лица, владеющего этой ин-
формацией.

Общие правила допроса регулируются статьями 187-190 
УПК РФ, а отдельная статья УПК РФ (статья 191 УПК РФ) уста-
навливает особенности допроса лица, не достигшего 18-лет-
него возраста и являющегося потерпевшим или свидетелем 
по уголовному делу. Особенности допроса подростков по-
терпевших и свидетелей связаны с особенностями возраст-
ной психики несовершеннолетних, отсутствием у них жиз-
ненного опыта, а также неспособностью правильно оценить 
ситуацию, в которой они оказались.

Уголовно-процессуальное законодательство предусма-
тривает не только особенности допроса несовершеннолет-
него, но и особенности вызова на допрос, что регулируется 
статьей 188 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.
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С 1 января 2015 года вступила в силу часть 5 статьи 191 
УПК РФ, которая обязывает сопровождать следственные дей-
ствия с участием несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей видеозаписью или киносъемкой в досудебном порядке 
(вкратце речь пойдет только о видеозаписи). 

А главное, тем же федеральным законом статья 281 УПК 
РФ дополнена частью 6, согласно которой (вместе с частью 
1 той же статьи) теперь вместо допроса вышеуказанных лиц 
их показания в ходе предварительного следствия должны 
оглашаться в суде с демонстрацией их видеозаписей. Допрос 
этих лиц в соответствии с той же частью 6 статьи 281 УПК 
РФ стал возможен в порядке исключения, а именно по мо-
тивированному решению суда, основанному на ходатайстве 
сторон или инициативе самого суда [1].

При допросе несовершеннолетних свидетелей (потер-
певших) в возрасте до 14 лет требуется участие преподавате-
ля, в противном случае его отсутствие в судебном заседании 
признается существенным нарушением Уголовно-процессу-
ального законодательства, соответственно, показания под-
ростков потерпевших (свидетелей) теряют свою доказатель-
ную силу в уголовном процессе, кроме того, суды должны 
соблюдать закон, обеспечивающий соблюдение прав не-
совершеннолетних потерпевших (свидетелей) в уголовном 
процессе. Кроме того, суды должны соблюдать закон, регу-
лирующий права несовершеннолетних потерпевших (сви-
детелей), и, соответственно, показания несовершеннолетних 
потерпевших (свидетелей) теряют свою доказательную силу 
в уголовном процессе. Разъяснение обязанностей и ответ-
ственности, а также выяснение отношений потерпевшего 
(свидетеля) с участниками уголовного процесса до начала 
допроса, и на основании судебной практики можно сделать 
вывод, что законный представитель может быть допрошен в 
судебном заседании в качестве свидетеля.

В. В. Кальницкий и М. М. Овчинникова вполне обосно-
ванно отмечают, что «использование видеозаписей показа-
ний несовершеннолетнего является, по сути, императивом. 
Для сравнения, видеозапись других следственных действий в 
качестве дополнительного средства фиксации полностью за-
висит от усмотрения следователя» [2].

В следственных действиях видеозапись используются, 
если нет возражений со стороны потерпевшего и его закон-
ного представителя, что необходимо для обеспечения до-
полнительных гарантий защиты прав и законных интересов 
детей. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законо-
дательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общее производство)». Кроме того, с учетом 
психофизиологических особенностей несовершеннолетне-
го потерпевшего, которые заключаются в необходимости 
компенсации возрастной недостаточности (по возрасту), за-
конодатель привлекает следующих процессуальных фигур: 
психолога или педагога, представителя, законного предста-
вителя. Давайте подробнее рассмотрим роль каждой из вы-
шеупомянутых процедурных фигур.

В связи с исключительной и довольно стрессовой ситу-
ацией после совершения преступления в отношении под-
ростков роль психолога, безусловно, высока. Это оказание 
психологической помощи, установление психологического 
контакта, что важно не только для качественного и продук-
тивного допроса, но и для защиты психики подростков по-
терпевшего.

В конце концов, эти авторы предполагают только ин-
теллектуальные способности некоторых категорий жертв, 
чтобы засвидетельствовать то, что произошло. При этом 
не учитываются психологические состояния детей постра-
давших от преступления, которые в большинстве случаев 
характеризуются тем, что они получают глубокую психо-
логическую травму в результате преступных действий. По-
вторный допрос может усугубить это состояние пострадав-
шего. Не исключена возможность причинения подросткам 
необратимых психических расстройств. Представляется, что 
если существует вероятность того, что несовершеннолетняя 
жертва нападения может вызвать или усугубить психическое 
состояние, то уважение прав этого участника должно иметь 
приоритет, если существует даже небольшая вероятность, 
возможность причинить вред или ухудшить психическое со-
стояние несовершеннолетней жертвы нападения.

Важным становится допрос несовершеннолетних по-
страдавших от преступления. Представляется, что в сложных 
следственных ситуациях, характеризующихся отсутствием 
информации об обстоятельствах расследуемого события, 

особенно о материальных следах преступления, в ходе до-
проса несовершеннолетнего потерпевшего необходимо про-
вести видеосъемку. 

Нежелание некоторых следователей использовать видео 
объясняется не только обычной нечестностью, но и опасени-
ями совершить ошибки во время дополнительного допроса, 
записанного на видео, что поставит под сомнение допусти-
мость и точность полученных показаний.

Чтобы избежать ошибок, следователи должны знать 
особенности психологии несовершеннолетних разного воз-
раста, уметь контактировать с ними в ходе допроса и других 
следственных действий, с этой целью наладить взаимодей-
ствие с психологами, в том числе с их помощью, получить 
показания от потерпевших из рассматриваемой категории.

К сожалению, на практике бывают случаи, когда следо-
ватель фактически поручает проведение допроса вовлечен-
ному психологу. Некоторые следователи даже оставляют его 
наедине с допрашиваемым, наблюдая за общением через 
двустороннее зеркало и с помощью средств передачи звука. 

Рекомендуется опросить дошкольников в увлекатель-
ной игровой форме в специально оборудованной комнате с 
игрушками, привлекательными для детей аналогичного воз-
раста.

Казалось бы, допрос несовершеннолетних с использова-
нием видеозаписей должен проводиться в специально обо-
рудованных для этой цели помещениях. В них оборудование 
для аудио-видеозаписи должно быть скрыто от глаз участни-
ков. Это облегчает задачу сосредоточения внимания респон-
дента на заявлении и обеспечения надлежащего качества за-
писи. Последнее в первую очередь связано с расположением 
микрофонов и объективов записывающего устройства, что 
обеспечивает качество звука и изображения независимо от 
положения участников следственного действия [4].

У подростков может сформироваться стойкое представ-
ление о собственной вине в случившемся. Они могут зам-
кнуться в себе. Чтобы избежать осложнений при работе с мо-
лодыми жертвами и свидетелями, Ганс Гросс рекомендовал 
следователю иметь в кармане... небольшую коробку конфет, 
так как они полезны при допросе маленьких детей, с кото-
рыми у вас иногда нет времени или желания возиться, чтобы 
получить от них ценные показания. Сладости в этих случа-
ях оказывают наиболее благотворное влияние на маленьких 
свидетелей: плачущий, застенчивый ребенок становится по-
лезным свидетелем благодаря этому простому средству [2]».

Буквальное изложение показаний несовершеннолетних 
потерпевших и свидетелей, на которых делают упор сле-
дователи Следственного комитета Российской Федерации, 
представляет определенную опасность, поскольку анализ 
ошибок в следственной практике показывает, что часто не-
совершеннолетние (маленькие дети) не понимают значения 
того или иного слова или имеют другое значение в часто ис-
пользуемых терминах, используемые слова или фразы могут 
застрять.

В ходе расследования чрезвычайно важно убедиться, что 
несовершеннолетний понимает суть заданного вопроса, если 
не то, что он придает вопросу более доступную форму для 
его восприятия, возможно, даже на «детском языке».
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В статье рассматривается деятельность органов предварительного расследования по 
оценке доказательств в процессе производства по уголовному делу, в частности, следователь 
определяет не только признаки, но и какие доказательства были получены, как оформлены, 
а также исследованы применительно к конкретному уголовному делу. Показано, что свойства 
доказательств по уголовному делу имеют значение для установления их допустимости. 
При осуществлении оценки доказательств следователь должен учитывать различные их 
характеристики, а также условия формирования таких доказательств.  
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The article discusses the activities of the preliminary investigation bodies to assess evidence in the criminal case proceedings, in 
particular, the investigator determines not only the signs, but also what evidence was obtained, how it was framed, and also investigated 
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Баловина И. В.

В деятельности органов предварительного расследова-
ния в процессе производства по уголовному делу следователь 
сталкивается со всеми видами доказательств. Свойства того 
или иного вида доказательств по уголовному делу имеют 
значения для установления их допустимости. При осущест-
влении оценки доказательств следователь должен учитывать 
различные их характеристики, а также условия формирова-
ния таких доказательств. При осуществлении оценки дока-
зательств следователь должен определить не только призна-
ки, но и как указанные доказательства были получены, как 
оформлены, а также исследованы применительно к конкрет-
ному уголовному делу.

Указанная деятельность следователя представляется до-
статочно важной, требующей постоянного совершенствова-
ния. Таким образом, в содержании указанной деятельности 
следователя, важной составляющей представляется предмет 
доказывания. 

Отметим, что законодательного закрепления понятия 
«предмет доказывания» в отечественном уголовно-процес-
суальном законе отсутствует, однако подразумевается, что 
перечень обстоятельств, перечисленный в статье 73 УПК РФ, 
в какой-то мере отражает сущность данного правового ин-
ститута. Процессуалистами неоднократно инициировались 
споры об исчерпывающем характере данного перечня. Мы 
поддерживаем точку зрения, что перечень обстоятельств, 
указанный в статье 73 УПК РФ, носит обязательный, но, в то 
же время, минимально необходимый для установления ис-
тины по уголовному делу характер. То есть предполагается, 

что список элементов предмета доказывания сокращен быть 
не может, но может быть уточнен при каждых индивидуаль-
ных обстоятельствах. Более того, при осуществлении доказы-
вания по названному перечню следователь должен иметь в 
виду, что все формируемые им доказательства должны отве-
чать требованиям допустимости. 

Мы считаем, что унификация требований к элементам 
предмета доказывания оправдана временем и правовым 
опытом, полученным из ретроспективного анализа уголов-
но-процессуальных отношений. Поэтому мы не поддержи-
ваем точку зрения ученых, утверждающих, что перечень 
обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, может быть сокра-
щен, если того требует конкретный случай [1, с. 65].

Институт доказывания в отечественном уголовном про-
цессе выполняет особенную миссию в целях реализации 
основного предназначения уголовного судопроизводства по 
защите прав и законных интересов потерпевших, а также 
защите личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния. В особенности это проявляется именно в отношениях, 
связанных с предварительным следствием, так как именно в 
процессе него осуществляется сбор большого количества до-
казательств. 

Заслуживает внимания предложение разработки алго-
ритмов или схем, с применением кругов Эйлера, по выявле-
нию совокупности обстоятельств по уголовному делу, их все-
сторонняя оценка, приобщение в качестве доказательств, для 
каждого наиболее характерного для данной территории уго-
ловного преступления, например, по грабежам (ст. 161 УК 
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РФ), кражам (158 УК РФ). В таких алгоритмах обязательное 
внимание должно уделяться принципу допустимости полу-
ченных доказательств. 

Говоря о деятельности следователя по формированию 
эффективной доказательственной базы по уголовному делу, 
следует оговорить проблематику нарушения прав участни-
ков уголовного судопроизводства, в том числе в ходе оценки 
допустимости собранных доказательств. Так как было выяс-
нено ранее, норма УПК РФ о допустимости доказательств свя-
зывает указанное свойство с правомерностью (законностью) 
их получения. Вместе с тем иные аспекты законодателем не 
указываются, в том числе те, которые связаны с характером 
влияния допущенного при получении доказательства нару-
шения на конкретные права участников. Отметим, что такие 
доказательства могут нарушать права, как подозреваемых 
(обвиняемых), так и иных участников уголовного процессе, 
например потерпевшего. В связи с этим, для формирования 
качественно нового эффективного механизма института до-
пустимости доказательств следует, прежде всего, пересмо-
треть положения ст. 75 УК РФ и включить в нее положения о 
влиянии таких доказательств на конкретные права участни-
ков, а также последствиях нарушения таких прав.   

Следует рассмотреть возможность дифференцирован-
ного подхода к определению допустимости доказательств. 
Так, за основу можно взять опыт западных стран, в которых 
при определении допустимости доказательств может учиты-
ваться определенные обстоятельства (например, явилось ли 
нарушение процедуры получения доказательства умышлен-
ным или стало результатом добросовестного заблуждения 
субъекта доказывания) [3, с. 181]. 

Кроме того, считаем, что в положения УПК РФ следует 
закрепить безусловное правило признания доказательств не-
допустимыми в случае, если при их получении использова-
лись пытки, применялись любые насильственные действия, 
а также нарушались иные принципы уголовного судопроиз-
водства. 

Считаем важным осветить еще одну проблему, связан-
ную с недопустимостью доказательств – использование в 
качестве доказательств результатов оперативно-розыскной 
деятельности. 

Как уже было выяснено, в УПК РФ отсутствует законо-
дательное закрепление критериев оценки допустимости ис-
пользования названных результатов в качестве доказательств, 
а также отсутствует механизм реализации положений ст. 89 
УПК РФ, что не позволяет эффективно использовать резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности в процессе пред-
варительного следствия и объективно обусловливает необхо-
димость изменения редакции ст. 89 УПК РФ. 

При осуществлении оценки доказательств следователь 
должен учитывать различные их характеристики, а также ус-
ловия формирования таких доказательств. При осуществле-
нии оценки доказательств следователь должен определить 
не только признаки, но и как указанные доказательства были 
получены, как оформлены, а также исследованы примени-
тельно к конкретному уголовному делу. В уголовно-процес-
суальном регулировании отношений, связанных с оценкой 
доказательств, в том числе их допустимости требуются из-
менения. Так, по нашему мнению, во-первых, целесообраз-
но изменить положения ст. 75 УК РФ путем включения в нее 
положений о влиянии процесса получения недопустимых 
доказательств на конкретные права участников, а также по-
следующих за этим последствиях. Кроме того, следует со-
гласиться с большинством исследователей, которые осущест-

вляют исследование института допустимости доказательств, 
о необходимости разработки и внедрения должных обяза-
тельных критериев, с помощью которых следователь смо-
жет определять допустимость доказательств. Необходимо 
учитывать, что следователь и сам может сформировать не-
допустимые доказательства. С целью минимизации таких 
случаев, считаем необходимым наделить полномочием по 
признанию соответствующих доказательств недопустимыми 
руководителя следственного подразделения, а также проку-
рора, вместе с тем, не забывая о процессуальной самостоя-
тельности следователя. Кроме того, существует достаточное 
количество случаев, когда доказательства, полученные с по-
мощью оперативно-розыскной деятельности, признаются 
недопустимыми, что, по нашему мнению, указывает на не-
обходимость изменения редакции ст. 89 УПК РФ с целью эф-
фективного использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в процессе предварительного следствия. 
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Действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство Российской Федерации наделяет председательствующе-
го достаточно широким кругом полномочий. Например, ч. 1 
ст. 275 УПК РФ УПК РФ позволяет председательствующему 
отклонить наводящий вопрос. Законодатель также предо-
ставляет судье полномочия по проведению отдельных про-
цессуальных действий в ходе судебного разбирательства. 

К сожалению, наделение субъекта, осуществляющего 
правосудие, обширными организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к участникам разбира-
тельства может повлечь различного рода злоупотребления. 

Возникает закономерный вопрос, существует ли какой-
либо правовой механизм, позволяющий оспорить приня-
тие председательствующим решения, нарушающего права 
и законные интересы участников процесса? В данном случае 
мы не ставим вопрос об обжаловании судебных актов в апел-
ляционном, кассационном и надзорном порядках и на это 
есть ряд причин: во-первых, не каждый акт можно обжало-
вать отдельно от приговора или иного итогового решения; 
во-вторых, судебное разбирательство является достаточно 
длительным по времени и несвоевременное обжалование 
неправомерных действий суда может причинить вред всей 
позиции защиты так, что последующее обжалование таких 
действий будет нецелесообразным.

Порядок обжалования отдельных действий председа-
тельствующего не закреплен. Законодатель устанавливает 
только право любого  участника судебного разбирательства 
возражать против действий председательствующего с зане-
сением таких возражений в протокол судебного заседания 
(ч.3 ст. 243 УПК РФ). На важность возражения обращается 
внимание в  Стандарте осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским 
съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., который обязывает за-
щитника заявлять возражения против действий председа-
тельствующего в судебном заседании при наличии к тому 

оснований (п. 4 Стандарта)1. Указанное требование обяза-
тельно для исполнения всеми адвокатами (п. 6 ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката и пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»). 

Однако наличие права без законодательного закрепле-
ния процедуры создает правовую неопределенность. Остает-
ся непонятным, что представляет собой возражение, чем оно 
отличается от иных процессуальных средств, какие требова-
ния и ограничения установлены для возражений, как пра-
вильно их заявлять. 

Отсутствие порядка заявления возражений создает труд-
ности не только при реализации защитительной функции, 
но и иным участникам процесса, в том числе и суду. Наличие 
проблемы можно продемонстрировать рядом примеров из 
судебной практики, размещенных на доступных тематиче-
ских интернет-ресурсах. Так, в Ставропольском краевом суде 
судья, выслушав возражения на свои действия, посчитал, что 
ему заявлен отвод. После дополнительных разъяснений адво-
ката о том, что он не заявляет отвод, а возражает на действия 
судьи и просит их приобщить, судья в приобщении заявлен-
ных возражений отказал [8]. В другом судебном заседании 
попытка адвоката возразить на действия судьи, отказавшего 
защитнику участвовать в исследовании доказательств под 
предлогом отсутствия такой возможности в процессе судеб-
ного следствия, суд сделал замечание защитнику, поскольку 
последний мешает ему работать [9].

Приведенные единичные примеры (их несравненно 
больше) свидетельствуют о том, что отсутствие норматив-

1					 	Стандарт	 осуществления	 адвокатом	 за	щиты	 в	 уголовном	 судо-
производстве.		–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/standard-
implementation-of-a-defence-counsel-in-criminal-proceedings/	
(дата	обращения:	20.09.2022).
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ного регулирования процесса заявления возражений может 
привести к нарушению прав участников процесса, в том чис-
ле, и права на оказание квалифицированной юридической 
помощи.

В связи с изложенным, считаем необходимым разра-
ботать нормативно-правовое определение понятию «возра-
жение», предусмотреть порядок его заявления и процедуру 
отклонения или удовлетворения судом. Без разрешения обо-
значенных проблем и закрепления их решения на законо-
дательном уровне, право заявлять возражения на действия 
председательствующего нельзя признать эффективном сред-
ством защиты прав и законных интересов участников уголов-
ного судопроизводства. 

Следует также отметить, что указанная проблема не ис-
следовалась на должном уровне в юридической литературе. 
Одной из работ, в которой можно встретить анализ права за-
щитника на возражения, является монография А. В. Рагули-
на [11, с. 487-494].

В Уголовно-процессуальном законодательстве содер-
жится ряд понятий, которые раскрывают содержание де-
ятельности сторон: заявление, жалоба и ходатайство. Они 
направлены на реализацию прав участников уголовного про-
цесса. Решение поставленных проблем необходимо начать с 
раскрытия содержания понятия «возражение» и отграниче-
ния его от других схожих действий стороны защиты. Поэто-
му, первым шагом в разрешении представленных проблем 
считаем необходимым разграничить приведенные выше тер-
мины. 

Начнем с рассмотрения «заявления». В тексте статей 
УПК РФ неоднократно встречается термин «заявление» (за-
явление об отводе судьи (ст. 64 УПК РФ), заявление о престу-
плении (ст. 141 УПК РФ) и т.д.). Содержание термина «заяв-
ление», его определение в УПК РФ не приводится. Раскрытие 
содержания термина можно встретить в ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Так, в п. 3 ст. 4 указанного ФЗ сказано, что под заявлением по-
нимается просьба гражданина о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или конституционных прав 
и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц [2]. Аналогичную формулиров-
ку можно встретить и в пп. 3 п. 1.9 Приказа Генпрокурату-
ры России от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении 
в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации» [5]. В большом толковом словаре С. А. Кузнецова 
дано два определения слову «заявление»: 1) официальное об-
ращение с сообщением о чём-либо важном, значительном; 2. 
письменная просьба о чём-либо, направленная официально-
му лицу, организации [7, с. 359]. 

Таким образом, термин «заявление» означает «просьбу» 
или «сообщение», направленные на недопущение наруше-
ния прав и законных интересов участников процесса в буду-
щем. Так, при наличии оснований для отвода судьи, сторо-
ны могут обратиться с заявлением об отводе. Приведенное в 
качестве примера заявление содействует реализации права 
лица на судебную защиту, закрепленное в ст. 46 Конституции 
РФ.  Ведь, рассмотрение дела судьей, подлежащим отводу, 
влечет незаконность состава суда, что является безусловным 
основанием для отмены судебного акта в апелляционном по-
рядке.

Содержание термина «жалоба» в УПК РФ также не рас-
крывается, несмотря на то, что встречается в законе доста-
точно часто (ст.ст. 53, 389.6, 401.4, 412.3 УПК РФ и др.). Тем не 
менее, определение «жалоба» можно встретить  в упомяну-
тых выше актах. Так, в п. 3 ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» указано, что 

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц [2]. Совпа-
дающая формулировка содержится и в вышеназванном при-
казе Генеральной прокуратуре. Исходя из формулировки 
определения можно сделать вывод, что подача жалобы носит 
ретроспективный характер, являясь закономерной реакцией 
участника процесса на факт нарушения его прав и законных 
интересов.

Еще один термин, который заслуживает внимания и аб-
солютно не раскрыт в статьях УПК РФ – ходатайство. 

Большой толковый словарь русского языка под хода-
тайством подразумевает «документ, содержащий просьбу 
о чём-либо, представление с целью добиться чего-либо, вы-
хлопотать что-либо» [7, с. 1448]. Юридическая энциклопедия 
рассматривает ходатайство как «официальную просьбу или 
представление, адресованное государственным органам или 
общественной организации вышестоящей инстанции» или 
«официальную просьбу о совершении процессуальных дей-
ствий или принятии процессуальных решений, обращенная 
к органу дознания, следователю, прокурору, судье или суду» 
[6, с. 909]. В Приказе Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 
45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» «ходатайство» (пп. 5 
п. 1.9) ходатайство рассматривается как «просьба заявителя о 
признании в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, определенного статуса, прав, свобод…» 
[5]. Совпадает ли данное определение с подходом, который 
содержится в текстах статей УПК РФ? По нашему мнению, 
нет. В УПК РФ, где заявлению ходатайств посвящена глава 15, 
приводятся обстоятельства, относительно которых можно за-
являть ходатайство. Так, в ст. 119 УПК РФ указано, что  участ-
ники уголовного судопроизводства  вправе заявить ходатай-
ство о производстве процессуальных действий или принятии 
процессуальных решений для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав 
и законных интересов лица, заявившего ходатайство, либо 
представляемых им лица или организации. Таким образом, 
законодатель четко очерчивает круг оснований для заявления 
ходатайств. Подводя итого в данной части, следует отметить, 
что «ходатайство», как и «заявление», подразумевает под со-
бой просьбу или обращение к компетентным должностным 
лицам в целях реализации прав, предусмотренных УПК РФ 
и, как правило, носит перспективный характер, что отличает 
«ходатайство» от «жалобы», направленной на восстановле-
ние уже нарушенного права. Также, следует отметить, что хо-
датайство в рамках уголовного судопроизводства заявляется 
уже в рамках возбужденного уголовного дела, тогда как за-
явление может быть сделано и до возбуждения.

Анализ ч. 3 ст. 243  УПК РФ позволяет сделать следую-
щие выводы:

Во-первых, возражать может любой участник судебного 
разбирательства. Во-вторых, возражать можно только про-
тив действий председательствующего. В-третьих, любое воз-
ражение заносится в протокол.

Таким образом, «возражение» можно рассматривать 
как реакцию участников процесса на неправомерные дей-
ствия судьи. Иными словами, «возражение», как и «жалоба», 
служит средством восстановления нарушенного права. В то 
время, как «заявление» и «ходатайство» направлено лишь на 
реализацию прав. 

Следует отметить, что возражать можно лишь на дей-
ствия председательствующего, а обжаловать можно действия 
и иных участников процесса, принимающих соответствую-
щие решения. 

С учетом изложенного, наш взгляд, критериями для 
разграничения приведенных выше категорий являются: 1. 
Временной.  В соответствии с указанным критерием можно 
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выделить процессуальные средства перспективного (заявле-
ния и ходатайства) и ретроспективного характера (жалоба 
и возражение). 2. Целевой. В одном случае целью является 
реализация прав (заявления и ходатайства), во втором – вос-
становление нарушенного права (жалоба и возражение).

В нашем случае, возникает закономерный вопрос о раз-
граничении понятий «возражения» и «жалоба». При  тож-
дественности сравниваемых терминов возникает также и 
вопрос о целесообразности их  наличия в уголовно-процес-
суальном законе. Если же термины имеют принципиальные 
отличия, то необходимо достаточно четко определить их со-
держание и, соответственно, рассмотреть процедуру подачи 
возражений.

Рассматривая указанный вопрос, необходимо обратить 
внимание на информацию, изложенную на сайте «Независи-
мый советник»: «Возражения – это не жалоба на действия су-
дьи, а установленный порядок реагирования участников про-
цесса на его неадекватное поведение, принятие незаконных 
промежуточных решений в ходе судебного разбирательства, 
нарушение прав участников процесса и т.д.»2. Действительно, 
можно согласиться с тем, что возражение – средство реагиро-
вания. Однако, согласиться с тем, что имеется установленный 
порядок его подачи, нельзя. В законе, кроме указания на на-
личие такого права у участников уголовного процесса и обя-
зательного занесения его в протокол, больше ничего не сказа-
но. Поэтому, при наличии возражений необходима полная 
регламентация порядка его заявления и действий уполномо-
ченных субъектов. 

Характеристику поведения председательствующего 
как неадекватного, также нельзя признать корректной, по-
скольку адекватность имеет свой контекст использования, 
который, в данном случае, не характеризует поведение лиц, 
принимающих решение. Правильней говорить о неправо-
мерности поведения субъекта. Также, необходимо отметить, 
что спектр действий, по поводу которых могут возражать 
стороны достаточно широк и прямо не предусмотрен в УПК 
РФ. Так, можно возражать против необоснованных отклоне-
ний вопросов под предлогом их наводящего характера, не-
обоснованных ограничений прав участников процесса и т.д. 
Однако говорить о том, что можно возражать против проме-
жуточных решений, не представляется возможным. 

Итоговые и промежуточные решения предусмотрены 
и действующим законодательством, и реализуются в судеб-
ной практике. Согласно п. 53.2 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, итоговое 
судебное решение – приговор иное решение суда (например, 
определение (постановление) о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования), вынесенное в ходе су-
дебного разбирательства при разрешении уголовного дела 
по существу. К промежуточным судебным решениям отно-
сятся все определения и постановления суда, за исключени-
ем итогового судебного решения (п. 53.3 ст. 5 УПК РФ). Таким 
образом, деление указанных понятий проводится с учетом 
характера принятого решения,  разрешается ли дело по су-
ществу или принимается иное решение. 

Для отграничения итоговых решений от промежуточ-
ных, обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих производство в суде 
апелляционной инстанции»3.  Согласно п. 4 указанного По-
становления, к итоговым, в том числе, могут также относить-

2	 Возражения	 на	 действия	 судьи.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	https://advokatsidorov.ru/vozrazheniya-na-dejstviya-
sudi.html	(дата	обращения:	15.12.2021).

3	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27.11.2012	№	26	
«О	 применении	 норм	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Рос-
сийской	Федерации,	регулирующих	производство	в	суде	апелля-
ционной	инстанции».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	 КонсультантПлюс.-Режим	 доступа:	 http://www.consultant.
ru	(дата	обращения:	21.12.2021).

ся приговор, определение (постановление) о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования, определение 
(постановление) о применении либо об отказе в применении 
принудительных мер медицинского характера, определение 
(постановление) о прекращении уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия. К промежуточным реше-
ниям Верховный суд относит вынесенные в ходе досудебного 
производства или судебного разбирательства определения и 
постановления суда, которыми уголовное дело не разреша-
ется по существу или не завершается производство в отно-
шении конкретного лица, а также судебные решения, выне-
сенные в процессе исполнения итоговых судебных решений. 
Проблема здесь заключается в том, что и итоговые решения, 
и промежуточные решения подлежат обжалованию в апел-
ляционном порядке. Разница заключается в том, что часть 
промежуточных решений подлежат обжалованию самосто-
ятельно (например, постановления мирового судьи о возвра-
щении заявления лицу), а ряд решений обжалуются вместе с 
итоговым (определения или постановления о порядке иссле-
дования доказательств, об удовлетворении или отклонении 
ходатайств участников судебного разбирательства).

Если согласиться с позицией, что возражения можно по-
давать на промежуточные решения, то происходит совпаде-
ние двух понятий: «апелляционное обжалование» и «возра-
жение». Совмещение разных понятий, используемых в УПК 
РФ, ставит вопрос о целесообразности наличия в уголовно-
процессуальном законодательстве права на возражение.

На наш взгляд, жалоба от возражения отличается пре-
жде всего предметом. В первом случае обжалуются кон-
кретные судебные акты. Во втором, возражение на текущие 
(процедурные) действия судьи. Кроме того, процедура по об-
жалованию актов представляется более объемной, по срав-
нению с процедурой рассмотрения возражений, поскольку 
возражения рассматриваются председательствующим в том 
же судебном заседании. Отличаются указанные процедуры 
и по субъекту, принимающему решение. Жалобы рассма-
триваются лицами, не рассматривавшими ранее дело. Воз-
ражения же рассматриваются непосредственно в судебном 
заседании, судьей, рассматривающим дело.

На основе изложенного сделаем попытку сформули-
ровать определение понятия  «возражение» и выделить его 
существенные признаки. Так, согласно толковому словарю 
Ушакова, под возражением следует понимать опровергаю-
щий довод, мотивированное несогласие с чем-нибудь [12]. В 
толковом словаре Ожегова «возражение» рассматривается 
как «довод, мнение против чего-нибудь; выражение несогла-
сия с чем-нибудь» [10]. В большом словаре русского  языка 
под «возражением» понимаются  доводы, мнения, выражаю-
щие несогласие с кем-либо, чем-либо [7, с. 144]. Таким обра-
зом, возражение выражается в несогласии с чем-либо.

Можно выделить следующие признаки «возражения»:
Во-первых, возражением всегда является несогласие с 

чем-либо;
Во-вторых, возражение должно быть мотивированным и 

обоснованным.
Указанные признаки возражения характерны и для пра-

воприменительной практики.
Возражение в контексте правоприменительной деятель-

ности имеет свои особенности. Они прежде всего касаются 
инициатора и адресата возражения.

Так, возражение в уголовном процессе представляет со-
бой несогласие с неправомерными действиями судьи. Ини-
циатором возражений может являться участник процесса.

Особое внимание следует обратить на второй признак. 
Под мотивированностью принято понимать правовое осно-
вание юридического возражения, т.е. ссылку на нарушение 
конкретной нормы права. Когда возражение заявляется за-
щитником, ссылка на нормы закона не является чем-то осо-
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бенным, поскольку адвокаты в силу закрепленной за ними 
профессиональной функции оказывают квалифицирован-
ную юридическую помощь. Заявлять возражения могут и 
иные участники процесса, в том числе и не имеющие специ-
альной подготовки и не занимающиеся профессиональной 
деятельностью (потерпевший, обвиняемый и подозревае-
мый). Предъявление требования о мотивированном возра-
жении к ним лишает их возможности защищать свои права. 
Поэтому, по нашему мнению, в качестве второго признака 
следует рассматривать обоснованность, которая может вклю-
чать в себя как фактическое обоснование, так и правовое. При 
этом, отклонить возражение указанных субъектов при от-
сутствии правового обоснования следует рассматривать как 
ущемление их прав и законных интересов.

В качестве определенного пробела следует выделить 
и отсутствие законодательных требований к оформлению 
возражений. По нашему мнению, возражение можно рас-
сматривать как упрощенную форму обжалования действий 
председательствующего. Соответственно, в возражениях дол-
жен быть указан председательствующий, с действиями кото-
рого не согласен защитник или иной участник процесса. Так-
же, возражение должно содержать указание на конкретные 
действия председательствующего, нарушающие, по мнению 
участника процесса, его права и законные интересы. По-
скольку форма подачи возражения не указана, допускается 
подача возражений, как в устной, так и в письменной форме 
(ч. 3 ст. 243 УПК РФ). Тем не менее, более действенной, на наш 
взгляд, является подача возражений в письменной форме, 
которая приобщается к протоколу судебного заседания.

Несомненно, что возражения должны формулироваться 
в корректной форме, не допуская высказываний, умаляющих 
честь и достоинство иных участников процесса.

С учетом изложенного можно предложить следующее 
определение понятия «возражение»: «Под возражением по-
нимается средство процессуального реагирования участни-
ков судебного разбирательства на неправомерные действия 
председательствующего судьи, нарушающие предусмотрен-
ные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации права и законные интересы участников уголовного 
судопроизводства, и представляет собой обоснованную по-
зицию участника процесса, направленную на восстановление 
нарушенных процессуальных прав». Приведенное определе-
ние, по нашему мнению, следует внести в перечень основных 
понятий, используемых в статье 5 УПК РФ.

Считаем также возможным ввести в УПК РФ статью 243. 
1 УПК РФ следующего содержания:

«1. Каждый участник судебного разбирательства вправе 
возражать против действий председательствующего с занесе-
нием таких возражений в протокол судебного заседания.

2. Возражение подается как в письменной, так и в устной 
форме.

3. Возражение должно содержать: 1) наименование суда, 
в который подается возражение; 2) заявителя; 3) конкретные 
действия председательствующего, нарушающие предусмо-
тренные настоящим Кодексом права участников уголовного 
судопроизводства.

4. Возражение должно быть обоснованным. Не допуска-
ются при заявлении возражения высказывания, умаляющие 
честь и достоинство других участников разбирательства.

5. Возражение рассматривается председательствующим 
немедленно после заявления участником судебного разбира-
тельства.

6. Неправомерный отказ в рассмотрении  возражений 
влечет привлечение председательствующего к ответствен-
ности в предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации порядке».
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В статье изучено укрывательство подозреваемого лица от органов следствия с целью 
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The article examines the suspect’s concealment from the investigation authorities in order to evade criminal responsibility. The analysis 
of the provisions of the criminal procedure legislation of the Russian Federation allowed to establish the problems of law enforcement 
detention of the suspect, which was discovered during the search activities of the inquiry bodies. Proposals were provided to eliminate 
the identified legislative shortcomings at the stage of preliminary investigation. According to the results of the study, conclusions are 
formulated for the improvement of criminal procedure legislation. 
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Танечник Ю. С.

Существенная часть преступного умысла – это стрем-
ление избежать наказания за совершение конкретных 
общественно опасных деяний. Следовательно, лицо, кото-
рое действовало противоправно, стремится предпринять 
различные меры, чтобы избежать уголовной ответствен-
ности и соответственно скрыться от правоохранительных 
органов. Однако, для следственных органов невозмож-
ность установления местонахождения преступника ведет 
к нежелательным последствиям, препятствующим при-
влечению такого лица к ответственности, проведению 
быстрого, полного и объективного расследования, возоб-
новлению нарушенных прав и законных интересов потер-
певших лиц.

Следует заметить, что в настоящее время состояние 
розыска лиц, скрывающихся от органов досудебного рас-
следования (подозреваемые, обвиняемые), приобретает 
особую актуальность. Статистические данные МВД РФ 
указывают, что за 2021 год в розыске находилось 90 тыс. 
чел., из которых около 45 тыс. чел. не были обнаружены 
правоохранительными органами [5]. 

Цель статьи – определение проблемы в законода-
тельном регулировании розыска подозреваемых и обви-
няемых, скрывающихся от органов досудебного расследо-
вания, разработка предложений по их устранению.

Вопросы изучения осуществления розыска подозре-
ваемого (обвиняемого) отражены во многих научных пу-
бликациях отечественных специалистов, среди которых 
необходимо назвать таких, как: Ю. Н. Белозеров, В. И. 

Власов, Б. В. Волженкин, А. Я. Дубинский, А. В. Дулов, В. 
И. Зажицкий, Е. Ф. Коновалов, А. С. Косенко, И. Ф. Кры-
лов, A. М. Ларин, В. Д. Ломовский, А. Ф. Лубин, А. Г. Мар-
кушин, Е. В. Прохорова, М. Г. Решняк, М. С. Строгович, А. 
Ю. Шумилов и др.

Обратим внимание, что проблема розыска лиц, 
скрывающихся от органов досудебного расследования, 
влечет невозможность быстрого, оперативного проведе-
ния расследования по делу, и соответственно истечения 
сроков давности, регламентирующих привлечение лица 
к уголовной ответственности за совершение конкретного 
противоправного деяния. Ведь для установления местона-
хождения указанных лиц правоохранительными органа-
ми затрачиваются немалые усилия, достаточно сложные 
и трудоёмкие мероприятия, материально-технические 
ресурсы. При этом проведение определенных розыскных 
мероприятия связано с наличием к этому процессуаль-
ных оснований.

Итак, следователь при необходимости проведения 
розыска подозреваемого (обвиняемого), руководствуясь 
ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [1] (далее – УПК РФ), оформляет постановление 
о приостановлении предварительного следствия либо 
же выносит отдельное постановление по этому вопросу. 
При этом положения ст. 208 УПК РФ закрепляют осно-
вания, на которых будет основываться вышеуказанное 
решение следователя, в частности, когда не установлено 
лицо, совершившее преступное деяние; местонахожде-
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ние подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от след-
ствия либо по иным причинам. Однако, ч. 1 ст. 210 УПК 
РФ определяет, что место нахождения лица является не-
известным. Указанные неточности оказывают негативное 
влияние на практику правоприменения.

Осуществление розыска лица за совершение проти-
воправного деяния представляется возможны при нали-
чии нижеуказанных условий [4, с. 92-98]:

– в отношении лица возбуждено уголовное дело;
– лицо имеет статус подозреваемого (обвиняемого), 

то его в отношении него вынесено соответствующее по-
становление;

– лицо ранее допрашивалось, задерживалось в каче-
стве подозреваемого по данному уголовному делу;

– имело место применение меры пресечения до мо-
мента предъявления лицу обвинения;

– на этапе проведения дознания лицо уведомлялось 
о подозрении в совершении конкретного общественно 
опасного деяния.

Обратим внимание, что для объявления лица в ро-
зыск обязательным элементом выступает наличие у лица 
статуса привлечения в качестве подозреваемого либо об-
виняемого.

Приостановка осуществления досудебного расследо-
вания представляет собой временный перерыв проведе-
ния досудебного следствия в соответствии с основаниями, 
указанными в ст. 208 УПК РФ. Практическая реализация 
данной процедуры наступает после того как лицо, совер-
шившее преступление: «1) приняло действия по своему 
сокрытию и его местонахождение не установлено, однако 
имеются конкретные данные о таком лице; 2) после из-
брания ему соответствующей меры пресечения, которая 
не связана с содержанием под стражей, однако лицо уста-
новленное обязательство нарушило и предприняло дей-
ствия по своему сокрытию» [6, с. 112-115]. 

Необходимо отметить, что после объявления лица в 
розыск досудебное расследование по делу в большинстве 
случаев останавливается, что негативно отражается на рас-
следовании конкретного преступления, поскольку влечет 
затягивание сроков установления истины по делу, восста-
новления нарушенных прав и законных интересов как фи-
зических, так и юридических лиц, возмещение время по-
терпевшим (гражданским истцам), а также создает угрозу 
безопасности определённым участникам уголовного про-
изводства, в отношении которых совершаются различные 
противоправные деяния после приостановки производств 
по делу, со стороны разыскиваемых преступников.

В отношении розыска рассматриваемых лиц органи-
зуются самостоятельные направления розыскной работы 
следователя, органов дознания. Следовательно, деятель-
ность по розыску лиц, скрывающихся от следствия, необ-
ходимо определять в качестве применения определенного 
комплекса мер, которые ориентированы на установление 
местонахождения лица, скрывающегося от правоохрани-
тельных органов. Таким образом, осуществление следова-
телем деятельности по розыску подозреваемого (обвиня-
емого) основывается исключительно на требованиях УПК 
РФ и прежде всего предполагает вынесение соответствую-
щего постановления об объявлении в розыск лица, в от-
ношении которого неизвестно его место нахождения.

Следует полагать, что наличие доказательственной 
информации о фактическом укрывательстве подозрева-
емого (обвиняемого) предполагает сбор следователем 
различных сведений, которые могут указывать на то, что 
лицо осуществляет укрывательство от правоохранитель-
ных органов либо его местонахождение неизвестно. Об 
этом могут свидетельствовать такие обстоятельства как: 
отсутствует явка соответствующего лица, вызванного ор-
ганами досудебного расследования; лицо не находится по 
месту своего фактического проживания либо же места ре-
гистрации; лицо не является на работу, обучение, лечение 
в стационарных условиях и т.п.; отсутствует информация, 
что в морги и травмпункты такое лицо поступало; лицо 
не находится по месту жительства своей семьи, родствен-
ников, родителей, друзей и т.п.

Из этого следует, что следователь реализует специ-
альный комплекс мероприятий, направленных на опре-
деление места нахождения разыскиваемого лица, что 
заключается в таких действиях как: отправка запросов, 
организация проведения различных следственных (ро-
зыскных) и иных процессуальных мероприятий. 

В связи с этим принимая постановление о приоста-
новке предварительного следствия по причине отсутствия 
информации о местоположении подозреваемого (обви-
няемого) следователь должен удостовериться, что место-
нахождения разыскиваемого лица неизвестно и при этом 
предприняты все необходимые мероприятия по опреде-
лению достоверного места нахождения такого лица.

Отметим, что согласно ст. 38 УПК РФ следователь на-
делен полномочиями выдать письменное поручение орга-
ну дознания проведения необходимых следственных (ро-
зыскных) действий, направленных на розыск лица. Таким 
образом, в период до остановки проведения конкретного 
досудебного расследования, органы дознания получают 
поручение по розыску лица, для выполнения которого в 
своей деятельности используют кроме положений УПК 
РФ еще и положения Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ [2], 
позволяющих выполнить возложенную задачу. Из этого 
следует, что реальную розыскную деятельность реализу-
ют соответствующие органы дознания, которым выдано 
письменное поручение следователя. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О поли-
ции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ [3] к направлениям полицей-
ской деятельности относится осуществление розыска лиц. 
Соответственно при проведении розыска лиц ставится 
вопрос о его обнаружении местонахождения и задержа-
нии в порядке, предусмотренном УПК РФ. Заметим, что 
скрывающееся лицо осознает факт своего розыска, по-
нимает, что его разыскивают за совершение конкретного 
общественно опасного деяния, а они имеют своей целью 
– избежать уголовно-правовой ответственности предпри-
нимают различные мероприятия, чтобы их местонахож-
дение не было установлено.

В аспекте настоящего исследования отметим, что 
в большинстве случаев укрываются от ответственности 
лица, совершившие преступления небольшой либо сред-
ней тяжести, поскольку мера пресечения для них не пред-
полагает лишение свободы, и такие граждане стремятся 
максимально быстро предпринять мероприятия чтобы 
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скрыться. Интересно, что в правоохранительной практи-
ке не одиноки случаи повторных случаев укрывательства 
одним и тем же лицом. Полагаем, что с целью пресече-
ния указанных фактов уголовно-процессуальное законо-
дательство должно содержать жесткие условия, при кото-
рых к лицу, которое было разыскано, применялись меры 
по взятию его под стражу.

Согласимся с позицией И. В. Смольковой [7, с. 129-
138], указывающей, что ч. 3, 4 ст. 210 УПК РФ «Розыск по-
дозреваемого, обвиняемого» не регламентируют деятель-
ность в отношении подозреваемых лиц, что указывает на 
отсутствие правовой регламентации задержания лица, 
находящегося в статусе подозреваемого.

Анализируя положения п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ вид-
но, что следователь реализует необходимые процессуаль-
ные меры, связанные с производством розыска органом 
дознания (ч. 1 ст. 152 УПК РФ), однако положения обо-
значенных уголовно-процессуальных норм не содержат 
обязанности следователя по составлению поручения о 
задержании лица, которое скрывалось, и находящееся в 
статусе подозреваемого. Как ранее нами отмечено, орга-
ны дознания могут выполнять по поручению следовате-
ля исключительно мероприятия, имеющие розыскной 
характер, поэтому и осуществление задержания не от-
носится в данном случае к их компетенции. Ввиду того, 
что уголовное дело приостановлено (п. 2 ч. 1 ст. 208 УКП 
РФ) в связи с осуществлением розыска, то и реализация 
задержания, как уголовно-процессуального мероприятия 
(ч. 3 ст. 209 УПК РФ), может быть проведено только по-
сле его возобновления в порядке ст. 211 УПК РФ. После 
комплекса обозначенных действий следователь принима-
ет решение о задержании лица, которое подозревается в 
совершении противоправного деяния, и поручает его ис-
полнение органу дознания.

Суммируя изложенное следует отметить, что розыск-
ная деятельность следователя представляет собой само-
стоятельное направление его деятельности, реализуемое 
исключительно в пределах уголовно-процессуального 
законодательства по расследованию конкретного уголов-
ного дела, посредством определенного комплекса меро-
приятий, предусмотренных УПК РФ. Установлено, что 
современное уголовно-процессуальное законодательство 
содержит противоречия и неточности, что усложняет его 
правоприменение в отношении проведения розыскных 
мероприятия по розыску подозреваемого, обвиняемого. 
Выделены проблемы, требующие правового урегулиро-
вания, а именно: отсутствие возможности применения к 
подозреваемому лицу, которое было обнаружено в про-
цессе розыскных мероприятий, уголовно-процессуаль-
ного задержания (посредством внесения соответствую-
щих дополнения в ч. 3 и ч. 4 ст. 210 УПК РФ); отсутствие 
возможности применять взятие меру пресечения в виде 
взятия под стражу подозреваемого лица, что исключить 
его желание и возможности скрыться от ответственности 
(посредством дополнения ч. 1 ст. 91 УПК РФ основанием – 
установленного в результате розыскных мероприятия ор-
гана дознания); отсутствие возможности проводить про-
цессуальные мероприятия по расследованию уголовного 
дела в условиях его приостановки (посредством внесения 
изменений в ч. 3 ст. 209 УПК РФ.
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Текущая ситуация в нашей стране наглядно свидетель-
ствует о том, что на современном этапе существования Рос-
сийской Федерации темпы развития электронного правосу-
дия являются наиболее высокими. Сегодня осуществляется 
активная реформаторская деятельность во всех областях су-
дебного производства. Ранее в исследовании объектом при-
стального интереса для автора выступила система электрон-
ного правосудия в сфере гражданского и арбитражного 
процессов, посему в данной статье будут рассматриваться ос-
новные аспекты деятельности, реализуемой в целях внедре-
ния электронного правосудия в уголовный и административ-
ный процесс. Кроме того, объектом пристального интереса 
выступит и производство по делам об административных 
правонарушениях.

1. Уголовный процесс.
В настоящее время ситуация осложняется тем, что в 

уголовном процессе не применяется терминологическая 
категория «электронное правосудие», тогда как в норматив-
ных положениях УПК РФ1 лишь обозначается ряд основных 
форм и способов совершения процессуальных действий, чья 
реализация на практике осуществляется с использованием 
электронной формы. Прежде всего, в этот перечень можно 
включить:

а) внедрение в научно-практический обиход терми-
на «электронный носитель информации», чьё содержание 
представлено в нормативных положениях п.5 ч. 2 ст. 82 УПК 
РФ. Нужно подчеркнуть, что здесь сказано исключительно о 
цифровых носителях, что были изъяты у соответствующих 
сторон уголовного судопроизводства и в дальнейшем были 
приобщены к материалам уголовного дела в статусе доказа-
тельств;

1	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	18.07.2022)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	2001.	№	52	(ч.	I).	Ст.	4921.

б) ст. 474.1 УПК РФ, в её положениях обеспечивается 
регламентация порядка, при соблюдении которого элек-
тронные документы могут использоваться в уголовном су-
допроизводстве. Обозначенная статья УПК РФ была введена 
относительно недавно в 2016 году, после того как в законную 
силу вступил Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ2.

В результате реализации указанного нововведения были 
созданы условия, для того чтобы осуществлять подачу на рас-
смотрение суда некоторых процессуальных документов, при-
меняя в этих целях систему электронного документооборота 
в электронной форме, а для подтверждения их подлинности 
начали использовать электронную подпись. Ещё один весо-
мый положительный результат заключается в том, что в ре-
зультате производства указанных нововведений также стала 
возможной процедура вынесения судебных решений в элек-
тронной форме (при этом закон предусматривает несколь-
ко ситуаций, где такая возможность отсутствует, а перечень 
этих случаев регламентирован в нормах ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ). 
Более того были созданы условия, позволившие направлять 
копии судебного решения, используя для этого в качестве 
канала коммуникации сеть Интернет, для этого изначально 
нужно получить согласие или просьбу соответствующих сто-
рон судопроизводства (ч. 3 ст. 474.1 УПК РФ). 

 В результате произошедших изменений также была по-
лучена возможность сформировать прочную основу, создать 
все необходимые условия и предпосылки для активного раз-
вития электронного правосудия в уголовном производстве. 
Ещё одна беспрецедентная возможность заключается в том, 
что также были сформированы все необходимые условия для 

2	 Федеральный	закон	от	23.06.2016	№	220-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции	в	части	применения	электронных	документов	в	деятельно-
сти	органов	судебной	власти»	//	Официальный	интернет-портал	
правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.pravo.gov.ru,	23.06.2016,
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перехода к процедуре формирования электронных уголов-
ных дел. Представители научно-практического сообщества 
в своих работах уже много раз выдвигали предположения о 
том, что целесообразно осуществить полный перевод уголов-
ных дел в электронный формат. Кроме того, по их мнению, 
представляется возможным осуществлять фиксацию след-
ственных действий, используя для этого электронные (циф-
ровые) средства [3].

Отдельно нужно акцентировать внимание и на том, 
что в настоящее время накоплен существенный позитивный 
опыт в области внедрения в практическую деятельность Фе-
деральной целевой программы «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы». По мере осуществления указан-
ных мероприятий были созданы условия и предпосылки для 
перехода на качественно новый уровень информатизации и 
последующего более активного развития системы электрон-
ного правосудия в российских судах. Рассматривая вопросы 
уголовного судопроизводства, потребуется отдельно акцен-
тировать внимание на одном весомом обстоятельстве, речь 
идёт о разработанном проекте «Электронное дело», так как 
возможности его применения распространяются и на сферу 
уголовного судопроизводства.

Представители научного и экспертного сообщества при-
держиваются мнения о том, что в настоящее время уже име-
ются некоторые предпосылки, а также весомые причины, в 
силу влияния которых необходимо в максимально короткий 
срок и с достижением наилучшего результата перейти к ис-
пользованию электронной формы ведения уголовных дел. В 
качестве основных причин и обстоятельств такого рода вы-
ступают следующие: высокая степень сложности уголовного 
дела; значительное число участников такого судопроизвод-
ства, в частности это обвиняемые, свидетели и потерпевшие; 
требуется осуществлять судебные экспертизы высокой степе-
ни сложности. Так, возникает значительное число материа-
лов расследования и в результате этого формируются много-
томные уголовные дела, когда в особо сложных ситуациях и 
их общий объём может составлять 100 томов [4].

Еще одна значимой причиной, в силу которой на сегод-
няшний день требуется предпринять адекватные меры для 
оперативного перехода к использованию электронной фор-
мы ведения уголовного дела, является наличие высокого ри-
ска фактической утраты уголовного дела, в результате чего 
будут утрачены и все собранные по нему материалы [4]. Мы 
в анализируемой ситуации придерживаемся позиции, что 
в результате внедрения и реализации электронной формы 
уголовного дела будут созданы условия, позволяющие ми-
нимизировать бумажный документооборот, а также будет 
обеспечиваться должная сохранность материалов уголов-
ного дела, исключая риск их повреждения, риск их потери 
или полного уничтожения. Более того отдельно нужно под-
черкнуть, что таким образом будут сформированы условия 
и предпосылки, чтобы упростить процедуру ознакомления 
с материалами уголовного дела сторон уголовного процесса.

Резюмируя всю представленную выше информацию, 
укажем, что для эффективного и успешного применения в 
ходе функционирования судов Российской Федерации ин-
формационных технологий, потребуется, прежде всего, мак-
симально активно их внедрять и на этапе предварительного 
следствия. В настоящее время для решения этой серьёзной 
задачи уже сформированы все необходимые условия и пред-
посылки на законодательном и процессуальном уровне. Вме-
сте с тем и ситуация осложняется тем, что эффективность 
практического воплощения идеи перехода на электронную 
форму ведения уголовного дела во многом зависит от того, 
какую поддержку окажут законодатель и Правительство Рос-
сийской Федерации.

2. Административный процесс.
В настоящее время право на электронное обращение в 

органы судебной власти регламентировано в нормативных 

положениях ст. 45 Кодекса административного судопро-
изводства РФ (далее – КАС РФ)3. В роли стимулирующего 
фактора, в силу влияния которого система электронного 
правосудия в административном процессе начала активно 
развиваться, выступила пандемия коронавируса. Именно по 
причине распространения covid-19 в формат судебных засе-
даний были внесены значительные изменения, и в конечном 
итоге всё это обусловило переход большого количества су-
дебных заседаний в онлайн-режим. Кроме того, пандемия 
коронавируса выполнила функции т.н. лакмусовой бумаж-
ки, наглядно продемонстрировав все несовершенства и не-
доработки, кои в настоящее время имеют место в системе 
национального законодательства в области нормативно-пра-
вового регулирования деятельности по отправлению право-
судия дистанционным способом. Чтобы надлежащим обра-
зом урегулировать ситуацию в рассматриваемой сфере, было 
принято решение о введении в действие ФЗ от 30.12.2021 N 
440-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»4. В соответствии с основными положениями зако-
нопроекта в КАС РФ были внесены серьёзные изменения и 
нововведения в части электронного правосудия:

а) внесены изменения в порядок, требующий своего со-
блюдения при использовании электронных документов в су-
допроизводстве;

б) были внесены изменения в систему направления су-
дебных извещений, так как с этого момента была получена 
возможность направлять такого рода извещения, используя 
официальный сайт Госуслуг, если на это было получено со-
гласие участника процесса.

в) созданы условия, чтобы осуществлять подачу исково-
го заявления через сайт Госуслуг, условия для получения су-
дебного решения в электронной форме;

г) осуществлено внедрение нового вида участия в судо-
производстве – посредством вебконференции. Если речь идёт 
об административном деле, то суд может привлечь лицо к 
участию в деле, используя в этих целях веб-конференцию по 
своей инициативе.

Административное и судебное производство в настоя-
щее время является объектом активного влияния для инфор-
мационных технологий и подобное развитие событий обу-
словлено влиянием ряда причин:

1) Высокая степень оснащенности органов государствен-
ной власти техническими средствами обеспечения.

2) Функционирующая система электронного взаимодей-
ствия госслужащих и работников аппарата исполнительной 
власти.

3) Наличие значительного количества специфических 
черт, характерных исключительно для доказывания по ад-
министративным делам, так как здесь в качестве фундамен-
тальной основы выступают доказательства, представленные в 
письменном формате (например – гл.27.1 КАС РФ) [9].

3. Производство по делам, вытекающим из АПН.
В рассматриваемой сфере деятельности аналогично уго-

ловному процессу на текущий момент электронное правосу-
дие в статусе единой системы ещё отсутствует. Так, сегодня, 
Кодекс об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ)5 осуществляет регламентацию порядка производ-
ства по делам об административных правонарушениях и за-
конодательное его закрепление осуществлено в нормативных 
положениях раздела 4 КоАП РФ. В этом разделе говорится о 

3	 Кодекс	административного	судопроизводства	Российской	Феде-
рации	от	08.03.2015	№	21-ФЗ	(ред.	от	11.06.2022)	//	Собрание	за-
конодательства	РФ.	2015.	№	10.	ст.	1391.

4	 Федеральный	закон	от	30.12.2021	№	440-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	Российской	Федера-
ции»	//	Российская	газета.	№	1.	2022.

5	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ	(ред.	от	14.07.2022)	//	Собрание	
законодательства	РФ.	2002.	№	1	(ч.	1).	Ст.	1.
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том, что информационные технологии могут использовать-
ся лишь по отдельным категориям дел. Так, в законе сказано, 
что информационные технологии могут применяться при 
разбирательстве по делам о нарушениях ПДД, чья фиксация 
осуществляются с использованием средств автоматического 
обнаружения правонарушений. Если рассматривать другие 
виды дел, то здесь система электронного правосудия может 
использоваться лишь частично.

В контексте решения стоящих перед нами задач указан-
ный аспект требуется проанализировать детально. 

В роли основных документов в производстве по делам 
об административных правонарушениях, как свидетель-
ствует практика, выступают следующие: уведомление о 
составлении протокола, протокол об административном 
правонарушении и постановление об административном 
правонарушении, признающее вину или отсутствие таковой 
лица, в отношении которого велось административное про-
изводство. 

В 2011 году в нормативные положения КоАП были вне-
сены изменения и документ был дополнен статьей 25.15, в 
результате чего суды и наделенные соответствующими пол-
номочиями по осуществлению административного произ-
водства органы государственной власти получили возмож-
ность, за счёт которой они смогли направлять уведомление 
другим участникам административного производства, ис-
пользуя электронную форму (факс, электронная почта и 
т.д.). Спустя непродолжительное время в 2015 году было 
принято решение дополнительно внести норму ч. 5.1 ст. 29.10 
КоАП РФ, в результате чего уполномоченные субъекты по-
лучили возможность выносить постановления по делу об ад-
министративном правонарушении и направлять его в форме 
электронного документа. Дополнительно была введена и ч. 
8 ст. 29.10, в результате были созданы условия, позволившие 
осуществить перенос бумажного постановления в электрон-
ный вид.

С обобщенной позиции можно отметить, что на этом 
потенциальные возможности электронного правосудия в 
области действия КоАП в целом исчерпываются. Мы счи-
таем, что подобное развитие событий обусловлено тем, что 
документ, где обеспечивается фиксация правонарушения 
– протокол об административном правонарушении, можно 
составить исключительно на бумажном носителе, а затем он 
должен быть обязательно подписан сторонами, коими явля-
ются наделённое соответствующими полномочиями долж-
ностное лицо и лицо, в отношении которого этот протокол 
был составлен. Также если исходить из основных норматив-
ных положений КоАП РФ можно отметить, что требуется 
помимо всего иного вручить копию протокола и постановле-
ния лицам, в отношении которых ведется административное 
производство, и выполнить это условие представляется воз-
можным только в случае применения бумажного носителя, 
что следует из смысла ч.2 ст. 29.11 КоАП РФ. Здесь существу-
ет единственное исключение, и речь идёт о производстве по 
делам по фактам нарушения порядка применения ККТ. В 
этой ситуации копия постановления об административном 
правонарушении вручается в форме электронного докумен-
та, который обязательно должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица, в этих целях используется личный 
кабинет ККТ.

Подводя итоги всей представленной выше информа-
ции, мы получили основания для формулировки вывода, что 
в настоящее время полноценная реализация электронного 
правосудия обеспечена в административном судопроизвод-
стве. В уголовном судопроизводстве и производстве по делам 
об административных правонарушениях на текущий момент 
система электронного правосудия функционирует в частич-
ном объёме. Поэтому анализируя текущую обстановку, мож-
но отметить, что здесь наблюдается ситуация преодоления 

отдельных этапов и ступеней деятельности в сфере инфор-
матизации производств. Как это ни прискорбно, но исходя 
из результатов анализа сложившейся на текущий момент 
ситуации, можно отметить, что уголовное судопроизводство 
и производство по делам об административных правонару-
шениях могут быть охарактеризованы как наиболее «архаич-
ные» в системе правосудия Российской Федерации, а темпы 
их реформации являются весьма низкими, если сравнивать 
их с гражданским, административным и арбитражным су-
допроизводствами, в результате явно видны факторы, свиде-
тельствующие о том, что законодателю необходимо обратить 
на эту сферу наиболее пристальное внимание
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This article describes the problems of the criminological approach to the study of the personality of a teenager in order to prevent 
him from committing offenses and the work of bodies and institutions of the penal enforcement system for the re-socialization of minors 
serving criminal sentences. The paper examines the problems of minors committing illegal acts and attempts to create a set of measures 
that contribute to the normalization of their behavior in society.
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Категория несовершеннолетних всегда являлась самой 
проблематичной в проведении с ней различных мероприя-
тий. Это касается и ресоциализации и исправления поведе-
ния. Подростки в силу своего возраста, характеризующегося 
крайними точками восприятия, гормональными проблема-
ми становления, зависимостью от интернет-ресурсов, всегда 
являются основной категорией подверженной противоправ-
ному и асоциальному поведению, с которым приходится бо-
роться не только родителям и работникам образовательных 
учреждений, но и сотрудникам правоохранительных орга-
нов.

При работе с несовершеннолетними правонарушителя-
ми стоит обращать внимание на особенности его личности. 
Под этим понимается несформированность его собственного 
мировоззрения, жизненных ценностей и идеалов. Также сто-
ит учитывать и тот факт, что подростки больше подвержены 
негативному влиянию со стороны окружающих его людей, 
произошедших ситуаций, после которых человек испытыва-
ет стресс, поскольку психика не устоялась и только форми-
руется, воспринимая различный раздражитель любой силы, 
как важный фактор социализации. 

Рассматривая начало июня 2022 года, можно сказать, 
что в воспитательных колониях отбывают наказание 799 не-
совершеннолетних. Это меньше, чем в 2021 году на 43 чело-
века. Статистические данные о характеристике учреждений 
УИС не показывают количество несовершеннолетних, со-
стоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях 
[1]. По статистике видно, что с каждым годом уменьшается 
число несовершеннолетних правонарушителей, которые 
состояли на учете, что ни может не радовать. Однако, про-
смотрев сводную статистику Генеральной прокуратуры РФ за 
апрель 2021 года высоким остается количество повторных со-
вершений преступления несовершеннолетними или при их 
участии. Примерно, зарегистрировано за тот период време-
ни в РФ 2543 совершенных преступлений. За период с января 
по март совершено 9811 преступлений, где только 650 особо 
тяжких [2]. Это говорит о том, что с данной категорией граж-
дан стоит усилить ресоциализационную работу в рамках мер 
уголовно-правового характера и при отбытии ими уголов-
ных наказаний, а также разработать комплекс мероприятий 
по предупреждению не только совершения преступлений и 
правонарушений, но и преступного поведения.
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Согласно ст. 25 ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации», ресоциали-
зация – комплекс мер, носящий педагогический, правовой, 
социально-экономический характер, осуществляемый субъ-
ектами профилактики правонарушений в соответствии с их 
компетенцией и лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. В 
современное время социальная реабилитация несовершен-
нолетних правонарушителей представляется как комплекс 
мер, которые направлены на восстановление подростка в его 
утраченном полностью или частично социальном статусе. 
Данный процесс должен осуществляться под руководством 
специалиста в этой области, также необходимы специаль-
ные организованные условия, где в процессе используются 
различные формы, специальные средства и методы благо-
приятного воздействия на ребенка. Не стоит забывать, что 
несовершеннолетний проводит большую часть жизни в уч-
реждениях, где также могут возникать у некоторых лиц от-
клоняющееся поведение. Именно такая среда сильнее всего 
воздействует на социализацию личности несовершеннолет-
него. Среди негативных параметров стоит отметить коммер-
циализацию образования; недостаточную квалификацию 
педагогов; ослабление воспитательной роли школы; экстен-
сивный характер учебных нагрузок; преобладание отрица-
тельной оценочной стимуляции.

Когда изучается ресоциализация и реабилитация несо-
вершеннолетнего правонарушителя, который имеет делинк-
вентное поведение, то в первую очередь под внимание попа-
дает сама личность, поскольку данные процессы направлены 
на восстановление и исправление «повреждений», препят-
ствующих адаптации в социуме. Стоит отметить и тот факт, 
что личность несовершеннолетнего человека отличается от 
личности взрослого, потому что она больше подвержена 
влиянию различных факторов. Они вынуждают ребенка или 
подростка поступать необдуманно. К тому же, до 14 лет несо-
вершеннолетний не осознает полностью ответственность за 
содеянное. Иными словами, человек несерьезно относится к 
возможным последствиям.

Преступность несовершеннолетних — это социальное 
явление, характерное для любого общества и обусловленное 
рядом экономических, культурных и политических факто-
ров. Это особая составляющая преступности, отражающая 
благосостояние, моральные устои и моральный облик обще-
ства. Исследования в области криминологии установили, что 
если человек совершает преступление в раннем возрасте, то 
велика вероятность повторного совершения, т. е. чем раньше 
он совершает преступление, тем выше увеличивается вероят-
ность, что подобное повторится снова [3].

Когда происходит рассмотрение причин совершения 
преступления несовершеннолетним, главенствующим зве-
ном становится сам человек, который совершил преступле-
ние. В нашем случае подросток.

Рассмотрев данные судебной статистики, можно сде-
лать вывод, что на подростков 16-17 лет приходится около 69 
% преступлений. Такие данные можно объяснить высокой 
криминогенной активностью молодежи в этом возрасте и 
ограниченный перечень преступлений, совершаемых лица-
ми до 16 лет, согласно ст. 20 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. Следующей важной характеристикой личности 
несовершеннолетнего, который совершает преступление, 
является его пол. В 93,5 % случаев несовершеннолетний, со-
вершивший преступление, является мужчиной. Этот пока-
затель обусловлен различиями между особями мужского и 
женского пола в социальных, психологических и физиоло-
гических характеристиках личности, а также различием в их 
воспитании и интересах. Стоит отметить, что за последние 
три года наблюдается снижение противоправных действий 
среди несовершеннолетних девочек: в 2019 году - 4,5 %, а в 
2020 году - 4,1 %. Это связано с тем, что девушки совершают 
правонарушения на почве эмоциональных переживаний и 
потрясений, в то время как эта психологическая особенность 
не свойственна мужскому полу. Кроме того, сегодня сложи-
лись определенные стереотипы относительно роли женщин 
и мужчин в обществе, что также вызывает эту тенденцию.

Далее необходимо учитывать уголовно-правовые осо-
бенности личности несовершеннолетнего с делинквентным 
поведением. 20% несовершеннолетних не имели погашенной 
или снятой судимости на момент совершения преступления; 
17 % состояли на учете в специализированном органе; доля 
лиц, с которых была снята или погашена судимость, была 
освобождена от уголовной ответственности; доля других вос-
питательных мер составляет около 10%. Взятые вместе, эти 
показатели свидетельствуют о том, что среди несовершенно-
летних правонарушителей имеется большая доля лиц, к ко-
торым ранее применялись различные меры уголовно-право-
вого характера.

Следующим уголовно-правовым признаком является 
то, что 78,2 % преступлений, совершенных несовершенно-
летними, направлены против собственности. Это связано с 
тем, что несовершеннолетний в силу своего возраста не ви-
дит иного решения проблемы получения материала, кроме 
кражи. В большинстве случаев подросток делинквентного 
поведения рос в неблагополучной семье, в которой он не 
видит достойного примера работающего родителя. Следу-
ющим признаком личности подростка противоправного 
поведения являются его моральные качества и психоло-
гические особенности. Возраст от 14 до 18 лет отличается 
импульсивностью, непоследовательностью, восприимчи-
востью и склонностью к подражанию. В это время наибо-
лее динамично развивается мировоззрение, формируется 
собственное «я», происходит развитие личности. В небла-
гоприятной социальной среде или под влиянием антисо-
циальных элементов несовершеннолетний может легко 
сосредоточиться на противоправном поведении. Все это 
ни может не оставить следа на восприимчивой психике ре-
бенка. Они характеризуются узким кругозором, не читают 
книг, не интересуются искусством, не ориентируются в про-
исходящих социальных и политических процессах, для них 
характерно отсутствие культуры досуга. У этой категории 
несовершеннолетних представляют интерес азартные игры, 
совместное употребление алкоголя, публичное выражение 
негативного отношения к социальным нормам поведения 
и морали, беспорядочные сексуальные отношения. Послед-
ним элементом в структуре личности несовершеннолетнего 
правонарушителя являются его социально значимые физи-
ологические характеристики. К ним относятся особенности 
физического телосложения, здоровья, заболевания, затруд-
няющие социализацию личности.
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Принудительные меры по воспитательному воздей-
ствию закреплены в разделе Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Передача несовершеннолетнего под надзор ро-
дителей или лиц, их заменяющих, или специализирован-
ного государственного органа является следующей мерой 
воспитательного эффекта, которая заключается в передаче 
названным лицам ответственности за постоянное и непре-
рывное наблюдение за подростком и постоянный контроль 
за его досугом. Однако рассматриваемая мера может стать 
бессмысленной и безуспешной, если будет признана веро-
ятность того, что родители не смогут оказать адекватного 
воспитательного воздействия на несовершеннолетнего. К 
сожалению, законодатель не предусмотрел ответственности 
родителей (их заменителей) за неисполнение или некаче-
ственное исполнение этой меры принуждения.

Обязательство возместить причиненный ущерб. Суть 
этой меры заключается в том, что несовершеннолетний обя-
зан устранить последствия причиненного им ущерба. Эта 
мера определяется с учетом финансового положения под-
ростка, то есть его личных доходов. Эта мера имеет смысл 
только в том случае, если несовершеннолетний имеет воз-
можность возместить ущерб, причиненный им самим, что 
основано на принципе личной вины несовершеннолетнего. 
Наиболее строгой мерой в отношении несовершеннолет-
него является его помещение в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа органов управления 
образованием. Эта мера относится к средствам социальной 
реабилитации несовершеннолетних правонарушителей и 
подходит для подростков, совершивших преступления, кото-
рые находятся вне контроля их родителей, склонны к проти-
воправному поведению, не хотят учиться, если другие меры, 
влияющие на них, не оказывают на это положительного вли-
яния. Основными задачами специальных образовательных 
учреждений закрытого типа являются социальная и психо-
логическая помощь подросткам, коррекция их поведения, 
а также создание условий для получения несовершеннолет-
ними надлежащего образования и обучения в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Таким образом, можно скачать, что процессы ресоциа-
лизации и реабилитации в специализированных учрежде-
ниях отличаются от этих процессов применением воспита-
тельных мер. Важно уделять много времени и сил на каждый 
аспект развития личности подростка, ведь каждое воспита-
тельное действие в его сторону неизбежно будет приводить к 
изменениям и положительным, и отрицательным. Изучение 
отношения несовершеннолетних осужденных к различным 
формам воспитательной работы показывает, что наиболее 
популярными являются досуговые и образовательные (по-
знавательные) мероприятия. Большинство подростков поло-
жительно относятся к различной форме дискуссии, которые 
основанные на принципе психологической равенства воспи-
тателя и воспитанника.

Таким образом, меры ресоциализации и реабилитации 
в воспитательных колониях должны включать в себя каче-
ственную подготовку педагогических кадров, уважительные 
отношения между осужденным несовершеннолетним и вос-
питателем, воздействие не только на личность подростка, но 
и на его окружение, формирование в нем положительной 
мотивации к исправлению. Например, во многих воспита-

тельных колониях проводятся «Родительские конференции» 
с приглашением родителей посетить учреждение. С ними 
проводятся экскурсии по учреждению, которые позволяют 
родителям ознакомиться с жизнью, бытом и условиями от-
бывания наказаний их детей, а также свидания с детьми, в 
ходе которых воспитанники рассказывают своим родствен-
никам о своей жизни в колонии. Это позволяет формировать 
у несовершеннолетних осужденных мотивацию к исправле-
нию, к тому же, в силу особенностей личности несовершен-
нолетнего, для него особенно важна связь с семьей.
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The article notes that international standards in modern world conditions continue to be a foreign 
policy factor in the development of not only the state as a whole, but also its separate element – penal 
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Международные стандарты в современных политиче-
ских условиях продолжают являться внешнеполитическим 
фактором развития уголовно-исполнительной политики 
России. Учитывая выход нашей страны из Совета Европы, а 
также денонсирование Европейской конвенции по правам че-
ловека, которое состоялось 16 сентября 2022 года, Российская 
Федерация продолжит выполнение уже принятых постанов-
лений Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), если 
они не противоречат Конституции РФ. Покидая Совет Евро-
пы, Россия оставляет за собой возможность взаимодействия 
с членами Совета Европы по вопросам, представляющим 
взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в кото-
рых мы решим продолжать. Кроме этого, наше государство 
участник основных универсальных международных догово-
ров по правам человека, заключенных в рамках Организации 
Объединенных Наций. Речь идет о Международном пакте о 
гражданских и политических правах, Международном пакте 
об экономических, социальных и культурных правах, Меж-
дународной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенции о правах ребенка и других дого-

ворах, которыми гарантируется более широкий спектр прав 
и свобод человека, чем региональными документами Совета 
Европы.

Обращая внимание на общий, рекомендательный ха-
рактер документов, их, как нам представляется, необходимо 
рассматривать системно, научно и экономически обоснован-
но, с учетом российского менталитета. Это, в свою очередь, 
требует анализа влияния международных стандартов как на 
этапах формирования и установления уголовно-исполни-
тельной политики, так и ее реализации. 

Рассматривая формирование уголовно-исполнительной 
политики как процесса, в котором «под влиянием системы 
факторов государственными органами и органами местно-
го самоуправления, коммерческими и некоммерческими 
организациями, средствами массовой информации, между-
народными организациями, а также гражданами выраба-
тываются, обосновываются, публикуются, оцениваются и 
доводятся до субъектов, установленные уголовно-исполни-
тельной политикой мнения, суждения, рекомендации или 
предложения о принятии, изменении (сохранении) дирек-
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тивных решений и (или) нормативных правовых актов по 
вопросам исполнения (отбывания) уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера» [1, с. 14], необходи-
мо отметить, что на этой стадии международные стандарты 
преимущественно выступают в качестве ценностного ориен-
тира, формирующего у субъектов уголовно-исполнительной 
политики систему представлений о порядке и условиях ис-
полнения наказаний, включая определение правового стату-
са осужденных [2, с. 11] .

На наш взгляд, на этом этапе следует выделять аксио-
логическую, гносеологическую и прогностическую функции. 

Во-первых, аксиологическая функция международ-
ных стандартов реализуется благодаря общезначимым для 
всего человечества в целом и каждого человека в отдель-
ности ценностным ориентациям и установкам поведения 
и призвано их охранять.  Однако нельзя не признать, что в 
сфере исполнения уголовных наказаний рассматриваемая 
функция, проявляет себя особенно отчетливо, поскольку 
нередко ломает сложившиеся в обществе стереотипы от-
носительно целей наказания, а, следовательно, и отноше-
ния к осужденным. 

Не случайно в Минимальные стандартные правила в 
отношении обращения с заключенными 2015 года (Прави-
ла Нельсона Манделы) [3] основные принципы обращения 
с заключенными и управления пенитенциарными учреж-
дениями были закреплены в качестве самостоятельного раз-
дела, что еще раз подчеркивает значимость уважительного 
отношения к личности, обеспечения личной неприкосно-
венности, недопустимости дискриминации и причинения 
осужденным чрезмерных страданий, подчинения системы 
исполнения наказаний общей цели защиты общества от 
преступников и сокращения случаев рецидива, в том числе 
посредством ресоциализации [4], ориентированной на сведе-
ние к минимуму разницы между жизнью в тюрьме и жизнью 
на свободе. 

В этом отношении научно-теоретическая модель Общей 
части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, подготовленная рабочей группой специалистов под 
руководством профессора В. И. Селиверстова [5], в отличие 
от действующего Уголовно-исполнительного кодекса России, 
включает отдельную главу, которая посвящена принципам 
уголовно-исполнительного законодательства. Именно они, 
по мнению авторов, должны определять исполнение уголов-
ных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а 
также применение исправительно-предупредительного воз-
действия на осужденных. 

К их числу, помимо прочего, были отнесены принципы 
гуманизма, справедливости, целесообразности, соединения 
наказания с исправительно-предупредительным воздействи-
ем, дифференциации, индивидуализации, экономии при-
нуждения, стимулирования правопослушного поведения 
и общественно полезной активности осужденных, участия 
общества и граждан в исправлении осужденных и в обеспе-
чении их прав и законных интересов, при характеристики ко-
торых были учтены положения международных стандартов 
(ст. ст. 8–19).

Формирование уголовно-исполнительной политики 
России невозможно и без проявления гносеологической 
функции международных стандартов, представляющих со-
бой концентрированное выражение передового опыта ис-
полнения наказаний, постепенно экстраполируемого на 
национальные пенитенциарные системы. Их эволюция, 
достаточно хорошо прослеживаемая на протяжении не-
скольких десятилетий, в свою очередь, является результатом 
переосмысления сущности и целей наказания и механизмов 
их достижения. Их соотнесение с национальной практикой 
исполнения наказаний, служит источником доктринальных 
идей и научных концепций, определяющих направления 
развития уголовно-исполнительной политики. 

Международный статус рассматриваемых стандартов 
обеспечивает реализацию ими интегративной функции, за-
ключающейся в формировании и распространении универ-
сальных подходов к исполнению наказаний и мер уголов-
но-правового характера, поскольку, в общем и целом, они 
отражают те минимальные условия, которые Организация 
Объединенных Наций считает приемлемыми.

Следует отметить и прогностическую функцию между-
народных стандартов, реализуемую благодаря возможности 
прогнозировать тенденции реформирования пенитенциар-
ной системы, учитывая то, что не все устанавливаемые ими 
правила можно применять повсеместно и одновременно, 
принимая во внимание разнообразие юридических, соци-
альных, экономических и географических условий в мире. 
Например, Правила ООН, касающиеся обращения с женщи-
нами-заключенными и мер наказания для женщин-правона-
рушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила) [6], изначально ориентируют на учет всего много-
образия факторов, способных повлиять на практическую 
реализацию закрепленных в них норм, что необходимо при-
нимать во внимание при формировании уголовно-исполни-
тельной политики государств.

Таким образом, нами были рассмотрены функции меж-
дународных стандартов на самом первом этапе – формиро-
вании уголовно-исполнительной политики государства. 
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Лелик Н. Б.

Согласно Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее - Концепция) [1] в качестве одного из направлений со-
вершенствования и обеспечения безопасности в местах ли-
шения свободы предлагается проведение цифровой транс-
формации и научно-технического развития Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее - ФСИН России). На 
протяжении многих лет исправительные учреждения (да-
лее - ИУ) испытывали потребность в инженерно-технических 
средствах для обеспечения охраны, безопасности, оператив-
но-розыскной деятельности. На сегодняшний день существу-
ют проблемы в применении технических средств охраны и 
надзора в деятельности учреждений УИС по предупрежде-
нию совершения новых преступлений как осужденными, так 
и иными лицами. Соответственно, рассматривая развитие 
интегрированных систем безопасности в учреждениях УИС 
через призму мирового прогресса в данном направлении, 
можно сделать вывод о том, что техническим специалистам, 
по известным причинам, приходится не идти в ногу со вре-
менем, а «догонять». Общемировая тенденция развития дан-
ных систем - это переход от «цифрового» формата в «умное», 

в то время как зачастую специалисты пенитенциарной систе-
мы работают над переходом от «аналога» к «цифре». Вместе 
с тем в Концепции говорится о необходимости внедрения 
цифровых технологий, в том числе, оснащение учреждений 
УИС интегрированными системами безопасности (далее - 
ИСБ).

Основные предпосылки построения структуры инте-
грированных систем безопасности были разработаны еще в 
конце прошлого столетия. Необходимость данного понятия 
и принципов работы интегрированной системы возникло в 
связи с необходимостью обеспечения безопасности важных 
объектов, как от внешних, так и от внутренних угроз. До не-
давнего времени для обеспечения безопасности важных объ-
ектов повсеместно использовались отдельные или самостоя-
тельно функционирующие системы, а именно:

• система охранно-пожарной и тревожной сигнализа-
ции;

• система контроля и управления доступом;
• система охранного телевидения;
• система жизнеобеспечения;
• системы охраны периметра.



ЛеликН.Б.

319

Данные системы существуют в учреждениях УИС до-
статочно давно, кроме этого типы охранных извещателей и 
места их установки (рубежи обнаружения) в запретной зоне 
охраняемых объектов отражены в приказе Минюста России 
от 04.09.2006 №279 [2].

На современном этапе ФСИН России ведется планомер-
ная работа по модернизации инженерно-технического ком-
плекса учреждений УИС. Так, устаревшие аналоговые систе-
мы «Ночь-12» с начала двухтысячных годов заменяются на 
более современные - цифровые - СОПУ «Сова», «Рубеж-08», 
а с 2005 года вводятся в эксплуатацию ИСБ «Пахра-М». Рас-
сматривая начальные этапы становления данных ИСБ, сле-
дует отметить, что в основном первые модели этих систем 
основывались исключительно на стандартных возможностях 
персональных компьютеров. Однако развитие новых инфор-
мационных технологий: IP-технологии, технологии высоко-
скоростной передачи информации, технологии видеоанали-
тики и т.д. позволило существенно расширить возможности 
ИСБ, и на вооружение учреждений УИС стали поступать 
такие ИСБ, как «Синергет», «Микрос-02». Опыт применения 
на объектах уголовно-исполнительной системы ИСБ свиде-
тельствует об их эффективности в части выявления и пред-
упреждения угроз.

С точки зрения нормативной документации дать опреде-
ление ИСБ не так просто, поскольку общепринятые нормы в 
этой сфере разработаны не в полном объеме. Однако, если рас-
сматривать приказы регламентирующие деятельность служб 
инженерно-технического обеспечения учреждений УИС, то 
согласно приказа Минюста России от 17.06.2013 № 94 под ин-
тегрированными системами безопасности понимается «со-
вокупность технических средств охраны и надзора (ТСОН) и 
программного обеспечения, объединенных в единую систему 
с целью физической защиты объекта от внешних и внутрен-
них источников опасности» [3]. Если проанализировать ГОСТ 
Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегри-
рованные. Общие технические требования» то, с учетом внесен-
ных изменений (ИУС № 2 2013), под ИСБ понимается «специ-
ализированная сложная техническая система, объединяющая 
(интегрирующая) на основе единого программно-аппаратного 
комплекса с общей информационной средой и единой базой 
данных целевые функциональные технические подсистемы и 
технические средства, предназначенные для комплексной за-
щиты объекта от нормированных угроз различной природы 
возникновения и характера проявления» [4].

Однако, если объединить суть этих определений и 
учесть мнение специалистов в области систем обеспечения 
безопасности, можно сделать вывод, что применение ИСБ 
является однозначно эффективным в учреждениях УИС. По 
сравнению с простой совокупностью отдельных систем и 
средств защиты применение системы интеграции, поступа-
ющие на вооружение в УИС обеспечивают :

– комплексную безопасность при помощи технических 
средств, осуществляющих сбор информации;

– работу средств охранно-тревожной сигнализации;
– контроль и управление доступом;
– речевое, звуковое и световое оповещение лиц, находя-

щихся на объекте УИС;
– сбор и обработку информации, получаемой от виде-

окамер;
– оперативно-диспетчерскую связь.
В настоящее время основным направлением развития 

ИСБ является применение модульного построения ее ар-
хитектуры, которое позволяет решить задачи постепенного 

наращивания функций, расширить возможности ИСБ без 
смены ядра системы, периферийного и станционного обо-
рудования, программного обеспечения. Только ИСБ, постро-
енные по модульному принципу с использованием новых 
информационных технологий, могут решить комплексную 
задачу безопасности объекта, развития и расширения воз-
можностей систем при минимальных затратах, то есть 
обеспечить экономическую эффективность, что является 
немаловажным аспектом для снижения затрат при перепро-
филировании и переоборудовании учреждений УИС.

В состав ИСБ входят следующие модули (подсистемы):
– система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
– система контроля и управления доступом (СКУД);
– система охранного телевидения (СОТ);
– система оперативно-диспетчерской связи (СОДС);
– система громкоговорящей связи (СГГС).
Электропитание ИСБ осуществляется по I (особой) ка-

тегории надежности электроснабжения от сети переменного 
тока 380/220 В, частотой 50 Гц согласно действующим прави-
лам устройства электроустановок. Время работы от собствен-
ных источников бесперебойного питания 220 В не менее од-
ного часа. В соответствии с приведенными данными в ИСБ, 
в состав которой входят СОТ, СОТС, СКУД, СОДС и СГГС, 
имеет интеграционные связи между своими частями на двух 
уровнях- программном и аппаратном.

Интеграция между подсистемами осуществляется:
– СОТС, СКУД, СОТ между собой – на программном 

уровне;
– СГГС, СОТС между собой – на программном и (или) 

аппаратном уровнях;
– подгруппы СОТС, СКУД, СОТ с подгруппой СГГС, 

СОДС – на программном и (или) аппаратном уровнях.
Следовательно, выполнение в автоматическом режиме 

заранее определенных алгоритмов взаимодействия систем 
безопасности позволяет автоматизировать работу операто-
ра, снижает риски принятия ошибочных решений и умень-
шает время реакции при возникновении внештатной ситуа-
ции на объекте в учреждениях УИС.

Темпы переоснащения современными системами без-
опасности учреждений УИС позволяют предполагать неот-
вратимость перехода к системам, использующим в качестве 
ядра единую базу данных с системой анализа сквозной и 
соединительной информации искусственным интеллек-
том. Уже сейчас решение служебных задач, связанных с 
мерами по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19), дало огромный толчок для развития в 
учреждениях биометрических систем контроля доступа. Так 
установка на контрольно-пропускных пунктах (далее - КПП) 
учреждения УИС терминала распознавания посетителей по 
геометрии лица может дать каскадный эффект развития под-
системы ИСБ- контроля и управления доступом. Используя 
единую базу данных, достаточно легко установить дополни-
тельный биометрический терминал, который контролиро-
вал бы доступ, например, в жилую зону исправительных уч-
реждений. В настоящее время появляются биометрические 
терминалы аутентификации личности по геометрии лица, 
которые позволяют дистанционно измерять температуру 
тела объекта. На этом примере наглядно видно, как новые 
технологии способны оптимизировать нагрузку на часового, 
а следовательно, в целом повысить эффективность выполне-
ния сотрудником своих должностных обязанностей.

Понимание «безопасность» давно перестало быть узко-
направленной задачей отдельных отделов (подразделений) 
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учреждений УИС. Обеспечение безопасности объектов уго-
ловно-исполнительной системы - это комплексное понятие, 
охватывающее организацию пропускного режима на объектах, 
обеспечение внутриобъектового режима, безопасность находя-
щихся на объектах сотрудников (работников), а также граждан, 
прибывших на режимные территории учреждений УИС. Сле-
довательно, набор задач, решение которых обеспечивает ИСБ, 
потребует дополнений. Количество параметров, которые необ-
ходимо держать на контроле дежурным сотрудником, растет с 
каждым годом, так как расширяются производственные мощ-
ности, усложняются системы контроля тепло и энергоносите-
лей в угоду большей эффективности. Таким образом, система 
безопасности не только предотвращает побеги из-под охраны, 
нарушений пропускного режима и т.д., но и охватывает весь 
спектр необходимой информационной системы безопасности 
в учреждениях УИС. Соответственно, внедрение цифровиза-
ции по обеспечению безопасности во все сферы деятельности 
учреждений УИС предусматривает создание единой информа-
ционной системы, обеспечивающей сквозную автоматизацию 
рабочих процессов, формирование баз данных по вопросам де-
ятельности всех служб и подразделений ФСИН России [5].

Совершенствование современных систем охранного те-
левидения также претерпевает изменения и считается одним 
из основных направлений технической политики УИС [6, 
С.47-49]. Особую актуальность данное направление деятель-
ности приобретает при отсутствии возможностей увеличе-
ния численности личного состава для обеспечения постоян-
ного контроля за осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей. Однако, развитие данной подсистемы ИСБ не-
сомненно несет огромные перспективы развития инженер-
но-технического развития учреждений УИС. Несмотря на то, 
что процесс видеонаблюдения регулируется нормативны-
ми правовыми документами, тем не менее очень не просто 
найти «золотую середину» между достаточным количеством 
видеокамер и оптимальной нагрузкой на оператора СОТ. 
Принимая во внимание «человеческий фактор», большое ко-
личество отображаемых видеокамер на мониторах не несет в 
себе уверенности, что оператор сможет заметить инцидент, 
происходящий на режимных территориях учреждения [7]. 

Научные разработки в области искусственного интел-
лекта (далее - ИИ) позволяют практически полностью раз-
грузить оператора видеонаблюдения, так как анализом 
видео контента занимается ИИ. Оператор в таких системах 
выполняет административную функцию – он принимает ре-
шение, каким образом отреагировать на нарушения режим-
ных требований в учреждениях УИС. 

В 2020 году в соответствии с планом ИСБ в территори-
альные органы ФСИН России распределен 41 комплект ИСБ 
(АППГ - 68 комплектов). Несмотря на сложную санитарно-
эпидемиологической обстановкой и введение ограничений в 
части решений оперативного штаба ФСИН России по пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) о приостановке монтажа ИСБ, в 2020 году тер-
риториальными органами ФСИН России в установленные 
сроки введены в эксплуатацию все централизованно постав-
ленные ИСБ. Использование инновационных технологий и 
подходов, увеличение количества и технической усложнен-
ной аппаратуры в учреждениях УИС предполагает уком-
плектованность подразделений охраны и надзора высококва-
лифицированными специалистами, владеющими навыками 
применения ИСБ [8].

Совершенно очевидно, что активно внедряя ИСБ, 
можно уже в ближайшее время добиться коренного улуч-

шения обеспечения режима в учреждениях УИС и средств 
его обеспечения. Вызовы, стоящие перед уголовно-испол-
нительной системой, а также усиливающегося экономиче-
ского кризиса в связи с эпидемиологической обстановкой  
(COVID-19) в России на пути совершенствования технических 
средств возникает множество проблем, тем не менее их необ-
ходимо решать. Обеспечивать совершенствование интегри-
рованных систем безопасности залог повышения эффектив-
ности деятельности всей уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации.
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В данной статье рассматриваются вопросы замены уголовного наказания в виде 
лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными работами. Обращается 
внимание на расширение как практики применения данного института, так и количества лиц, 
ежегодно состоявших на учете в ИЦ (УФИЦ). Подчеркивается, что в настоящее время получил 
свое разрешение спорный вопрос, связанный с условно-досрочным освобождением от 
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This article discusses the issues of replacing the criminal punishment in the form of deprivation of liberty with a milder type of 
punishment - forced labor. Attention is drawn to the expansion of both the practice of applying this institution and the number of persons 
annually registered with the IC (UFIC). It is emphasized that at present the controversial issue related to parole from serving a sentence 
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Лядов Э. В.

 Общей частью УК РФ предусмотрены разные виды по-
ощрений, одним из которых является замена неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом наказания. 

Институт замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания является сложным по своей юри-
дической природе, в нем можно найти черты, присущие ин-
ституту освобождения от наказания. И освобождение от на-
казания, и замена неотбытой части наказания более мягким 
являются проявлением принципов гуманизма и справедли-
вости российского законодательства [1, с. 54].  

Данная мера поощрения, применяемая только после 
вступления приговора суда в законную силу и обращения его 
к исполнению, оказывает влияние и на достижение основной 
цели уголовно-исполнительного законодательства – исправ-
ления осужденного.

Замена не ставит под сомнение правильность вынесен-
ного судом приговора, вид и размер назначенного наказания, 
не освобождает осужденного от исполнения наказания, а за-
меняет его другим, более мягким. При применении данного 
института происходит преобразование содержания правоот-
ношения [2, с. 47], модификация объема карательно-воспи-
тательного воздействия на осужденного в соответствии с за-
меняющим наказанием. Замена влечет за собой улучшение 
правового положения осужденного, следовательно, ст имули-
рует его правомерное поведение и добросовестное отноше-
ние к отбыванию назначенного приговором суда уголовного 
наказания.

Анализ ст. 80 УК РФ показывает, что замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания может при-
меняться, во-первых, к лицу, которое отбывает содержание 
в дисциплинарной воинской части, принудительные работы 
или лишение свободы и, во-вторых, если это лицо фактиче-
ски отбыло установленную законом часть срока наказания (за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести 
− не менее 1/3; тяжкого преступления − не менее 1/2; особо 
тяжкого преступления − не менее 2/3 срока наказания, а за 
совершение преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, а также преступлений, пред-
усмотренных статьей 210 УК РФ (Организация преступного 
сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней)), − не менее 3/4 срока наказания; преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не до-
стигших 14-летнего возраста, − не менее 4/5 срока наказания). 

Здесь необходимо отметить, что в конце 2018 г. законо-
дателем был сделан очередной шаг в сторону гуманизации и 
федеральным законом от 27.12.2018 г. № 540-ФЗ1 были внесе-
ны изменения в содержание рассматриваемой статьи УК РФ. 
В настоящее время применительно к ситуации замены нака-
зания в виде лишения свободы принудительными работами 
установлены более льготные условия замены на более мягкое 

1	 О	 внесении	 изменений	 в	 статьи	 53.1	 и	 80	 Уголовного	 кодекса	
Российской	Федерации:	 федер.	 закон	 от	 27	 декабря	 2018	 г.	№	
540-ФЗ	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	-	2018.	-	№	53	
(часть	I).	-	Ст.	8466.
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наказание. Так в отличие от вышеуказанных сроков замена 
лишения свободы на принудительные работы возможна: за 
совершение преступления небольшой или средней тяжести 
− не менее 1/4; тяжкого преступления − не менее 1/3; особо 
тяжкого преступления − не менее 1/2 срока наказания. 

Не подлежит сомнению, что при решении вопроса 
о возможности применения замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания судам надлежит 
обеспечить индивидуальный подход к каждому осужден-
ному [3]. 

В контексте нашего исследования хотелось бы сделать 
акцент именно на вопросах замены уголовного наказания в 
виде лишения свободы таким наказанием как принудитель-
ные работы, а также затронуть проблему условно-досрочно-
го освобождения осужденных, к которым был применен ин-
ститут замены более мягким видом наказания.

Следует подчеркнуть, что вышеуказанные изменения, 
внесенные в 2018 г. в ст. 80 УК РФ серьезным образом повли-
яли на практику применения замены уголовного наказания 
виде лишения свободы принудительными работами как бо-
лее мягким видом наказания. 

Так в 2019 г. из 4108 представлений и ходатайств о заме-
не неотбытой части наказания виде лишения свободы при-
нудительными работами как более мягким видом наказания 
в соответствии со ст. 80 УК РФ судами Российской Федерации 
было удовлетворено 22,03 %, в 2020 г. – 23,46 %, в 2021 г. – 23,94 
% [4].

Если же рассматривать удельный вес данной категории 
лиц, содержащихся в исправительных центрах в тот же вре-
менной промежуток, то можно отметить, что в 2018 г., то есть 
в год внесения изменений в ст. 80 УК РФ, их объем был до-
статочно низким – 28,55 %, однако со следующего 2019 г. их 
удельный вес возрос сразу на 134,29 % и составил 66,89 % от 
общей численности лиц, состоявших на учете ИЦ (УФИЦ) в 
отчетном периоде, в 2020 г. наблюдается дальнейшее повы-
шение – 79,56 %, в 2021 г. – 79,83 % [5].

Таким образом, указанные данные наглядно свидетель-
ствуют о востребованности данного института применитель-
но именно к замене уголовного наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами и значительном рас-
ширении как практики применения, так и количества лиц, 
ежегодно состоявших на учете в ИЦ (УФИЦ).

Представляет также немалый интерес изменения под-
ходов в практике реализации института условно-досрочного 
освобождения применительно к лицам, которым была про-
изведена замена лишения свободы на принудительные рабо-
ты в рамках ст. 80 УК РФ.

Как и при замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, так и при условно-досрочном ос-
вобождения от отбывания наказания право на его реализа-
цию связано с отбытием осужденным определенной части 
наказания в зависимости от категории и вида совершенного 
преступления. В частности, ч. 3 ст. 79 УК РФ установлено, что 
условно-досрочное освобождение может быть применено 
после отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания, на-
значенного за преступление небольшой или средней тяже-
сти, не менее ½ срока – за тяжкое преступление, не менее 2/3 
– за особо тяжкое преступление.

Исходя из сказанного видно, что срок для условно-до-
срочного освобождения и замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания различны, причем воз-
можность замены на наказание в виде принудительных работ 
может быть реализована значительно раньше.

В то же время обратим внимание, что судебная практи-
ка по вопросу, когда следует применять условно-досрочное 
освобождение в отношении лиц, которым неотбытая часть 
лишения свободы заменена более мягким видом наказания 
– принудительными работами была весьма разнообраз-
ной. Одни судебные инстанции придерживались мнения, 
что право на условно-досрочное освобождение возникает у 
осужденного с момента назначения судом приговора. Другие 
инстанции стояли на позиции, что возможность условно-до-
срочного освобождения должна исчисляться с момента за-
мены уголовного наказания в виде лишения свободы на при-
нудительные работы. Другими словами, после применения 
института замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания срок для исчисления возможности услов-
но-досрочного освобождения «обнуляется» и начинает свое 
течение заново. Примером первой позиции является По-
становление Верховного Суда РФ «О передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции» в которой он отметил, что «уголовный 
закон предусматривает возникновение права на условно-до-
срочное освобождение у осужденного за особо тяжкое пре-
ступление после фактического отбытия двух третей всего 
срока наказания, назначенного приговором суда, а не двух 
третей срока более мягкого вида наказания, назначенного 
осужденному в результате замены наказания в виде лишения 
свободы на принудительные работы в соответствии со ст. 80 
УК РФ» [6], примером второй – Кассационное определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 16.07.2020 г. № 
78-УДПО20-6-КЗ в котором ВС РФ подчеркивает, что «в ре-
зультате замены наказания, назначенного по приговору суда, 
назначается новый более мягкий вид наказания, а поэтому 
в качестве назначенного наказания для применения положе-
ний ст. 79 УК РФ принимается то наказание, срок которого 
определяется, исходя из последнего принятого на этот счет 
решения» [7].

Данный спорный вопрос получил свое разрешение по-
сле принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.10.2021 № 32 «О внесении изменений в некоторые по-
становления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации по уголовным делам» [8]. При этом основанием для 
принятия такой позиции Верховного Суда РФ послужило 
Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 декабря 2019 года № 3357-О в котором последний 
подчеркнул, что «освобождение осужденного от дальнейше-
го отбывания наказания путем замены его оставшейся части 
более мягким видом наказания аннулирует неотбытую часть 
прежнего наказания» [9].

В целях устранения разнообразного толкования и обе-
спечения единства судебной практики Пленумом Верховно-
го Суда Российской Федерации в постановлении от 21.04.2009 
г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания, замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания» в п. 4.1 разъяснил, 
что при применении условно-досрочного освобождения от 
отбывания принудительных работ, если они были избраны 
осужденному в порядке замены на более мягкий вид нака-
зания, «установленные в статье 79 УК РФ сроки, при фак-
тическом отбытии которых возможно условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания, исчисляются со дня 
начала отбывания принудительных работ, избранных осуж-
денному в соответствии со статьей 80 УК РФ» [2].

Вместе с тем, следует отметить, что указанное разъясне-
ние Пленума Верховного суда РФ в настоящее время входит 
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в противоречие с действующим уголовным законодатель-
ством. Данное расхождение произошло после внесения из-
менений в ст. 79 УК РФ Федеральным законом от 28.06.2022 
г. № 200-ФЗ «О внесении изменения в статью 79 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»2. Указанный федеральный 
закон ввел в действие ч. 3.2 вышеуказанной статьи с прямо 
противоположным подходом к вопросу условно-досроч-
ного освобождения от отбывания принудительных работ, 
если они были избраны осужденному в порядке замены на 
более мягкий вид наказания по сравнению с разъяснениями, 
данными Верховным Судом РФ. Указанная часть ст. 79 УК 
РФ установила, что «осужденному, неотбытая часть наказа-
ния которому была заменена более мягким видом наказа-
ния, срок наказания, после фактического отбытия которого 
может быть применено условно-досрочное освобождение, 
исчисляется с момента начала срока отбывания наказания, 
назначенного по приговору суда». Иными словами, возмож-
ность обращения в суд ходатайством об условно-досрочном 
освобождение у данной категории лиц на данный момент 
исчисляется с момента назначения им уголовного наказания 
в виде лишения свободы, а не со дня начала отбывания при-
нудительных работ, избранных осужденному в соответствии 
со статьей 80 УК РФ.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что применение 
института замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания является весьма востребованным при за-
мене уголовного наказания в виде лишения свободы прину-
дительными работами и имеет положительную тенденцию, 
позволяет достигать основной цели уголовного наказания и 
уголовно-исполнительного законодательства – исправления 
осужденного.  
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Места лишения свободы в определенной мере становят-
ся убежищами и пристанищем, «комфортной» средой для 
правонарушителей. Многие заключенные, отбывающие на-
казание, не представляют себе жизнь вне этой среды – беспеч-
ного полного «обслуживания» на грани «паразитирования» 
и дурмана субкультуры. Они заимствуют опыт и криминаль-
ные повадки, учатся друг у друга выживать в стрессогенной 
среде. С другой стороны их жизнь строго регламентирована 
и «предсказуема», что проявляется в отсутствии всего «не-
гатива», что ожидает заключенных на свободе: социальной 
коммуникации, принятия самостоятельных решений, совер-
шения независимых действий и, как следствие наступление 
ответственности перед законом. 

Цель любого общества заключается в реабилитации тех, 
кто отбыл наказание в виде лишения свободы. Для этого не-
обходимо наличие строго выстроенной работы по их под-
держке со стороны государства и самого общества. Лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, с трудом интегри-
руются в общество, особенно после длительных периодов со-
держания в изоляции.

Вопросам исправления осужденных и их социальной 
адаптации в обществе уделено определенное внимание цело-
го ряда ученных: Е. Алауханова, А. И. Алексеева, Ю. А. Ал-
ферова, Г. Б. Андреевой, В. Т. Волова, Т. А. Казаковой, М. П. 
Карпенко, В. М. Литвишкова, С. А. Лузгина, A. C. Макаренко, 
Б. З. Маликова, A. B. Митькина, О . А. Никитиной, А. Н. Олей-
ник, И. М. Режаповой, Н. К. Щепкиной и других.

Заключенные во всем мире представляют собой контин-
гент менее образованных лиц, чем население в целом, что 
подтверждается неоднократными исследованиями в Австра-

лии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии, 
США и России. Проблема отсутствия или низкого уровня 
образования лиц, приговоренных к тюремному заключению, 
существует во всех странах и причины тому разные.

На уровне организации власти и правоохранительные 
органы большинства государств в настоящее время пришло 
понимание, что обучение осужденных преступников явля-
ется одним из эффективных способов развития их личности 
и ее переориентации на созидательную деятельность. Более 
того, процесс образования и его результаты расширяют их 
возможности в успешной ресоциализации и реально позво-
ляют сократить постпенитенциарный рецидив. В настоящей 
статье автор стремится теоретически обобщить особенности 
предоставления образовательных услуг осужденным стран 
англосаксонской правовой семьи, чей опыт должен быть по-
лезен при проведении уголовно-правовой политики государ-
ства, реформирования пенитенциарной и образовательной 
систем России, работодателям, испытывающим дефицит ра-
бочих и для общества, нуждающемся в большем количестве 
образованных и законопослушных граждан, в целом.

Учебные курсы для заключенных в странах англо-сак-
сонской правовой семьи варьируются от курсов базового и 
среднего образования до программ профессионально-тех-
нического и высшего образования. При этом во многих ис-
правительных учреждениях руководство настаивает на том, 
чтобы образовательные программы были сосредоточены 
исключительно на базовой грамотности осужденных, пред-
полагая, что людей может уберечь от рецидива получение 
базовых навыков грамотности. Другой подход заключается 
в отнесении неформальной деятельности, позволяющей по-
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лучить соответствующие навыки в искусстве, ремеслах или 
театральных постановках, к одной из форм образования. 
Аналогичным образом, в некоторых странах программы реа-
билитации или физического воспитания рассматриваются в 
качестве образовательных [1].

Повсеместно в Великобритании для осужденных препо-
дают курсы, помогающие приобрести новые навыки, напри-
мер, научиться читать и писать, использовать компьютер и 
выполнять элементарные математические расчеты. Важным 
моментом, который нельзя не отметить, является наличие 
индивидуального подхода к обучению осужденных в Велико-
британии. Большинство из них получают индивидуальный 
план обучения, в котором перечисляются элективные курсы 
и практики. Направленность некоторых курсов позволяет 
осужденному получить квалификацию, признаваемую ра-
ботодателями за пределами исправительного учреждения 
(диплом о высшем образовании или степень). В частности, 
осужденные к лишению свободы в Великобритании могут 
пройти курс дистанционного обучения, например в Откры-
том университете1.

Заключенные Австралии имеют возможность повысить 
уровень своего образования будь то завершение школьного 
обучения, получение базового образование для взрослых или 
продолжить образование вплоть до уровня присуждения 
степени. Имеется возможность пройти полный курс про-
фессионально-технического обучения и подготовки, по окон-
чании которого выдается квалификационный сертификат. 
Осужденный определяет самостоятельно изучаемые модули 
или предметы, которые позволят ему приобрести одну или 
сразу несколько компетенций. Большинство заключенных 
имеют доступ к бесплатному образованию и курсам про-
фессиональной подготовки, признанным на национальном 
уровне, включая стажировки. Ключевым моментом является 
то, что осужденный к лишению свободы в Австралии имеет 
доступ к образовательным программам штата, где отбывает-
ся наказание, образовательным программам в другом штате 
Австралии или даже в зарубежье. Если стоимость обучения 
не покрывается субсидиями Программы бесплатного об-
разования или Программы взносов на высшее образование, 
возможна оплата за счет собственных средств осужденного. 
Соответствующие полномочия в этой сфере наделена Груп-
па по вопросам образования и профессиональной подготов-
ки, входящая в состав Департамента исправительных учреж-
дений Австралии [2].

Как в Великобритании, так и в Австралии большинство 
осужденных имеют доступ к государственным кредитам 
для студентов университетов. Также, заявки на получение 
грантов на финансирование дистанционного образования, 
которое не может оплатить осужденный, принимают благо-
творительные организации. Начальное, среднее и професси-
ональное образование, как правило, является бесплатным, 
хотя некоторые страны требуют от заключенных или их се-
мей оплачивать заочные курсы. В Австралии и Великобри-
тании лица, содержащиеся в условиях предварительного за-
ключения, не имеют права на получение образования [1].

Ученые США уверены, что существует обратная связь 
между рецидивом и образованием, и чем выше уровень обра-
зования, тем меньше вероятность того, что то или иное лицо 
будет вновь арестовано или заключено в тюрьму. Нельзя не 

1	 Prison	life.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
gov.uk/life-in-prison/education-and-work-in-prison	 (дата	 обраще-
ния:	04.05.2022).

согласиться с мнением, что каждый доллар, потраченный на 
образование осужденного, экономит больше двух долларов, 
просто избегая повторного заключения. Отчетность Бюро 
судебной статистики США за 2016 год2 содержит сведения о 
потраченных 295,6 миллиардов долларов на учреждения ис-
правительной системы и органов уголовного правосудия, что 
соответствует показателю ежегодных расходов на одного за-
ключенного в размере 134,4 тысяч долларов США, что значи-
тельно превышает среднюю стоимость одного года обучения 
в колледже.

Основным направлением профессиональных программ 
для осужденных в США является развитие имеющихся на-
выков, что в некоторых случаях приводило к невозможности 
получения доступа к обучению из-за отсутствия диплома о 
среднем образовании. Еще одной проблемой является недо-
статочность мер, принимаемых в рамках содействия лицам, 
освободившимся из мест отбывания наказания в трудоу-
стройстве, несмотря на полученное образование. 

Практикой пенитенциарных учреждений и систем до-
казано, что получение образования осужденными во время 
отбывания наказания, является важным элементом их соци-
альной адаптации, однако его недостаточно без системно-
го применения иных мер государственной и общественной 
поддержи, как внутри, так и за пределами исправительных 
учреждений. 

К подобным мерам можно отнести пробацию, нравствен-
но-эстетическое воспитание осужденных, активное противо-
действие криминальной субкультуре, активное содействие в 
трудоустройстве и приобщении к выполнению общественно 
значимых работ как после, так и во время отбывания наказа-
ния. Это поможет снизить потребность производств в регио-
нах России, которые остро нуждаются в работниках, расходы 
на обучение которых готов взять на себя работодатель, а также 
преодолеть вызовы настоящего и будущего. 

Дальнейшее углубленное изучение позитивного опыта 
Австралии позволит выработать эффективную модель ресо-
циализации осужденных в рамках которой им будет предо-
ставлена возможность получить необходимые компетенции, 
например, в области строительства или устранения послед-
ствий разрушений будь то от стихийных или иных бедствий. 
Осужденные уже во время отбывания наказания смогут при-
менить полученные знания на практике за справедливую 
плату в том числе на территории ДНР и ЛНР, а также в по-
страдавших от стихийных бедствий регионах, доказав свою 
готовность вернуться в общество и заработав достойные сред-
ства для организации личной жизни.
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формирований в разных странах, осуществляющих контроль за обеспечением прав, свобод и законных интересов человека в 
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Актуальность исследования. Роль общественных орга-
низаций в осуществлении контроля за соблюдением обе-
спечения прав и законных интересов лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, как за рубежом, так 
и в России, особенна актуальна. Интерес общественных ор-
ганизаций вызван фактами грубого нарушения прав лиц, 
находящихся в изоляции от общества, которые освещены в 
средствах массовой информации, а также низким уровнем 
доверия граждан к представителям органов пенитенциарной 
системы.

Цель исследования – проанализировать модели обще-
ственных организаций в указанной сфере контроля как в за-
рубежных странах, так и в РФ, на основании метода компара-
тивизма выявить положительные направления деятельности 
этих моделей для улучшения работы отечественных обще-
ственных наблюдательных комиссий.

В 2002 г. ООН принят Факультативный протокол к Кон-
венции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания [2]. 
Цель принятия данного документа – создание системы регу-
лярных посещений, осуществляемых независимыми между-
народными и национальными органами мест, где содержат-
ся лица, лишенные свободы, с целью предупреждения пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство и видов обращения и наказания со стороны должност-
ных лиц.

Для реализации указанного протокола каждая страна 
выбрала собственную модель осуществления общественного 

контроля за местами принудительного содержания. Она за-
висит от ряда взаимосвязанных факторов, в том числе, госу-
дарственного строя и типа правовой системы. 

На основе анализа деятельности зарубежных стран в 
сфере обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, 
находящихся в местах заключения, все страны можно услов-
но разделить на две группы: 

1. Первая группа стран характеризуется тем, что кон-
троль за деятельностью органов пенитенциарной системы 
возложен на омбудсмена (Албания, Германия, Чехия, Дания, 
Эстония, Люксембург, Польша, Швеция, Словения, Испа-
ния).

2. Ко второй группе относятся страны, в которых кон-
троль осуществляется негосударственными общественными 
формированиями. К этой группе можно отнести Великобри-
танию, Швейцарию, Соединенные Штаты Америки, Фран-
цию, Российскую Федерацию.

Рассмотрим детально первую группу стран. В Албании 
за период 2019 г. в институт омбудсмена поступило 1263 жа-
лобы, из которых в раздел по предупреждению пыток посту-
пило 98 жалоб. По итогу отчётного периода разрешено 1263 
жалобы [4].

В Республике Чехия Факультативный протокол вступил 
в силу с 2006 г., именно с этого периода и началась работа по 
обеспечению защиты лиц, органичных в свободе. В период 
с 2006 по 2018 гг. насчитывается 436 посещений, в том числе 
и тюрем, полицейских клеток, помещений для задержания 
иностранных граждан и т.д. [5].
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Данные органы не являются общественными, они созда-
ны на государственной основе. Несмотря на это, их деятель-
ность имеет позитивный результат в рамках предупрежде-
ния и пресечения пыток и другого жестокого обращения с 
лицами, находящими в местах принудительного содержа-
ния.

Анализ второй группы стран позволяет сделать следу-
ющие выводы. В Великобритании в 1897 г. парламентским 
актом было положено начало системы визитеров в тюрьмы 
Англии. В 1952 г. принят Акт о тюрьмах, установивший обя-
занность создания местного совета визитеров для всех тюрем 
Англии и Уэллса. При этом у каждой тюрьмы наличествует 
совет независимого мониторинга [10].

Советы независимы от тюремной системы, несмотря на 
то, что членов совета назначает министр внутренних дел, ко-
торому адресуются заявления.

Главным отличием британской системы визитеров от 
российской системы общественных наблюдательных комис-
сий является система подготовки и обучения визитеров. На 
первом этапе визитеры проходят обучение в тюрьмах, к кото-
рым относятся. На втором этапе обучения визитер обучается 
основам контрольной деятельности на специальных курсах. 
Кроме того, через каждые 2-3 года каждый визитер направ-
ляется на курсы для подготовки более опытных визитеров. К 
концу 4 года работы визитеры проходят курс национальной 
подготовки, а на 6 или 7 году работы – национальный курс 
интенсивной подготовки.

Председатели советов проходят специальную програм-
му подготовки, по взаимодействию с администрацией тюрь-
мы и разрешению инцидентов. 

Швейцарский опыт организации общественного контро-
ля за местами принудительного содержания характеризует-
ся созданием Национальной комиссии по предупреждению 
пыток (NCPT). Это независимая комиссия с юридическим 
мандатом, регулярно проверяет соотношение прав человека 
и мер, ограничивающих свободу, а также обеспечивает со-
блюдение прав и свобод лиц, чья свобода ограничена путем 
постоянного взаимодействия с властями [5].

Главное отличие системы общественных наблюдатель-
ных комиссий в РФ от Комиссии Швейцарии заключается в 
том, что последняя полностью финансируется из федераль-
ного бюджета. Члены Комиссии имеют право на возмещение 
всех расходов, связанных с обеспечением контрольной дея-
тельности за учреждениями, в которых находятся лица, огра-
ниченные в свободе. Бюджет Комиссии в год составляет 360 
тысяч швейцарских франков (около 23 миллионов рублей). 
Данные средства уходят на содержание аппарата Комиссии, 
возмещение убытков связанных с посещением учреждений.

Рассматривая опыт деятельности в Соединенных Шта-
тах Америки, можно выделить 4 основных формы осущест-
вления общественного контроля за деятельностью правоох-
ранительных органов:

1. Наблюдательный совет. Считается, что это наиболее 
независимая модель. Цель совета – рассмотрение жалоб по 
поводу неправомерных действий со стороны сотрудников 
Департамента городской полиции Лас-Вегаса при исполне-
нии ими своих обязанностей. Также совет проводит рассле-
дование случаев смерти лиц во время задержания или содер-
жания под стражей [6].

2. Полицейская стража. Цели этой формы обществен-
ного контроля в расширении прав и возможностей жертв от 
неправомерных действий полиции при рассмотрении жалоб 
от них, предотвращение таких случаев, предание им огла-

ски, продвижение эффективной системы гражданского над-
зора за полицией. В полицейскую стражу поступает около 
300 – 600 жалоб в год, но из них только небольшой процент 
рассматривается Полицейской стражей. Так как они не про-
водят самостоятельного расследования, но у них есть на это 
право [7].

3. Полицейская комиссия по разрешению заявлений. 
Роль и функции такой модели заключаются в том, что дан-
ная комиссия рассматривает заявления лиц, которые не 
были удовлетворены результатами расследования их жалоб 
[8].

4. Независимый полицейский аудит. Цель аудита со-
стоит в том, чтобы укрепить доверие между гражданами и 
департаментом полиции, обеспечивая подотчетность, спра-
ведливость, прозрачность к системе подачи жалоб и про-
цессу расследования. Он принимают жалобы от граждан да 
действия сотрудников полиции, но не проводит самостоя-
тельного расследования. Вместе с тем, у членов аудита есть 
полный доступ к процессу расследования жалоб, они оцени-
вают эффективность работы сотрудников Бюро внутренних 
дел при Полицейском департаменте. В обязанности аудита 
также входит мониторинг расследования жалоб на необо-
снованные действия сотрудников полиции. Так в 2019 г. по-
ступило 132 жалобы, при расследовании по 25 из них под-
тверждено совершение незаконных действий сотрудниками 
полиции [9].

Опыт Соединенных Штатов Америки показывает, что 
для определенного округа создается определенная форма 
осуществления общественного контроля, исходя из различ-
ных показателей. Вместе с тем, наличие различных форм 
свидетельствует об отсутствии единой системы контрольных 
органов, как на местном, так и на государственном уровне. 
Вследствие чего нет единообразия в мероприятиях, проводи-
мых такими органами.

В Российской Федерации Общественные наблюдатель-
ные комиссии осуществляют общественный контроль за 
обеспечением прав человека в местах принудительного со-
держания. Комиссии в обязательном порядке образуются в 
каждом субъекте Российской Федерации [3].

Анализ поступивших в Общественную наблюдатель-
ную комиссию Забайкальского края обращений в 2018-2019 
гг., показал, что в большинстве случаев содержание жалоб 
сводится к неправомочным решениям судов и не правильно-
стью назначенного срока, что не является компетенцией об-
щественных наблюдательных комиссий. Только единичные 
жалобы действительно направлены членам ОНК в соответ-
ствии с их полномочиями. За 2019 год разрешены 1 жалоба, 3 
заявления и 1 обращение, по сравнению за 2018 год – 3 заяв-
ления, 10 жалоб, 12 обращений и 1 ходатайство, количество 
обращений снизилось на 21.

Данная ситуация складывается из-за того, что больше 
количество лиц, содержащихся в местах принудительного 
содержания, не знают об условиях и порядке обращения в 
ОНК, хотя описание условий и порядка обращения в ОНК 
размещается на информационных досках.

Таким образом, в заключение можно сделать следую-
щие выводы. В каждом государстве форма общественного 
контроля определяются исходя из ряда взаимосвязанных 
факторов, в том числе государственного строя и типа право-
вой системы. В основе работы контрольных организаций ле-
жит типовой алгоритм действий: вначале происходит сбор 
необходимой информации о работе учреждения, за кото-
рым осуществляется контроль, далее выявление нарушений 
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и уведомление вышестоящих органов о таком нарушении, и 
в конце контроль за устранением нарушений и недостатков. 

Имеет большое значение опыт Великобритании по 
подготовке визитеров. Для организации работы визитеров 
в Англии разработана система подготовки визитеров. Эту 
систему можно рассматривать как примерную модель для 
создания системы подготовки общественных наблюдателей 
в Российской Федерации, так как в настоящий момент вре-
мени нет целостной системы для подготовки и профессио-
нального развития членов общественных наблюдательных 
комиссий в РФ. 

Важным моментом является также тот факт, что в боль-
шинстве государств организации, осуществляющие контроль 
за обеспечением прав и законных интересов лиц, находящих-
ся в местах принудительного содержания, формируются за 
счет государства. Кроме того, они полностью финансируется 
из бюджета государства, тем самым обеспечивая все необхо-
димые затраты в ходе деятельности организаций. В России 
деятельность общественных наблюдательных комиссий не 
финансируется, что порождает определенные трудности в 
плане посещения удалённых пенитенциарных учреждений, 
разрешения жалоб и заявлений. В большинстве случаев чле-
ны ОНК осуществляют контроль за соблюдением прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, за свой 
личный счет, с использованием собственного транспорта и 
т.п. Так, например, для проверки ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Забайкальскому краю, расположенной в Карымском рай-
оне, п. Шара-Горохон, необходимо проехать 118 км. до ИК-10 
в г. Краснокаменске – 554 км. 

В заключении хочется отметить, что сфера исполнения 
уголовных наказаний до сих пор остается той, где права чело-
века уязвимы и нуждаются в особом контроле со стороны не 
только государства, но и общества. В связи с этим необходи-
мо создание более благоприятных условий для осуществле-
ния общественного контроля. 
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 Михайлов В. С.  

Еремеева Е. Ю.

Поддержание социальной связи в местах лишения 
свободы всегда было и будет актуальным. В современном 
мире существует большое количество возможностей под-
держивать социальную связь. К ним мы будет относить: со-
товые связи; переписка; встречи и т.д.

Касаемо лиц, находящихся в местах лишения свободы, то 
права и возможности в поддержании социальной связи ограни-
ченны в силу их социального статуса. Более подробно разберем 
вопрос касаемый, предоставления телефонных переговоров, осуж-
денных в исправительных учреждениях (далее по тексту - ИУ).

Телефонные переговоры – это возможность по сред-
ством устной речи передать информацию через сотовую 
сеть. Могут иметь определенные время, возможность звон-
ка одному человеку или нескольким. 

Обращаясь к законодательству Российской Федера-
ции (далее по тексту - РФ), то:

1) В Конституции прямо говорится о том, что права 
человека и гражданина являются высшей ценностью и то, 
что права человека и гражданина защищаются государ-
ством. Осужденный – есть гражданин РФ, то его права так 
же равны с применением определенных ограничений.

2) В соответствии с ч.1 ст. 92 УИК РФ осужденные име-
ют права на осуществление телефонных переговоров. Вре-

мя предоставления телефонных переговоров составляет 
не более 15 минут. Оплачивается общение по телефону за 
счет самого осужденного или его близких родственников и 
других лиц. 

3) Согласно, приказу Минюста России №295 «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений» от 16.12.2016 г., то именно глава 15 
раскрывает сущность предоставления телефонных перего-
воров на территории ИУ. Реализуются телефонные пере-
говоры в специального для этого оборудованном месте 
или выделенных для этого помещениях. Так же отметим, 
что телефонные переговоры осуществляются в свободное 
не рабочее время осужденного.

4) Закон об ОРД от 12.08.1995 № 144-ФЗ, гласит нам о 
том, что в целях ОРД возможно прослушивание телефон-
ных переговоров. Либо же в случае ВУД, при ограничении 
некоторых конституционных прав.

Для совершения телефонного звонка осужденному в 
оперативном отделе заводится телефонная карточка. Теле-
фонная карта имеет три вида легальной связи:

1) Зонателеком;
2) Ростелеком;
3) УФСИНтелелеком.
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Самым распространённым является Зонателеком. 
Рассмотрим более подробно данный вид связи.

И так, Зонателеком – это официальный вид связи, 
предоставляемый ФСИН России. В магазине на террито-
рии ИУ приобретается самим осужденным данная кар-
точка. В среднем цена карточки около 100 руб. При этом 
осужденный может поговорить оттуда за один звонок не 
более 30 руб.

Далее по данной карточке пишется заявление, в ко-
тором указываются все номера необходимые для осущест-
вления звонка. Все номера проходят регистрацию в отделе 
безопасности. Поэтому осужденный сможет позвонить 
только номерам, указанным в заявлении. Иначе, ему будет 
услышан следующий ответ: «Вызов на данный абонент-
ский номер ЗАПРЕЩЕН».

Цена одной минуты в данной телефонной связи со-
ставляют – 3 руб. Отсюда мы видим, что звонок до 15 ми-
нут. Поэтому на каждый звонок осужденному в среднем 
необходимо будет потратиться – 45 руб. Карту осужден-
ный может пополнять как сам, так и его родственники в 
свободном доступе.

Порядок предоставления телефонных переговоров со-
стоит в следующем: осужденный берет бланк заявления у 
своего начальника отряда, далее пишет заявление по об-
разцу [1]. В заявлении осужденный указывает: ФИО, ст. по 
которой осужден, дату начала и конец срока, отряд, кому 
будет осуществлен вызов и номер телефона, на каком язы-
ке будет осуществляться телефонный разговор. Данное 
заявление подписывается начальником ИУ. Проверка по 
осуществлению звонка выполняется сотрудниками опера-
тивного отдела [2]. Только после этого осужденный в по-
рядке очереди между осужденными в определенное время 
может осуществить звонок, только указанному лицу в за-
явлении.

Контроль за проведением телефонных переговоров 
осуществляет младший инспектор учреждения осущест-
вляющий порядок проведения данной социальной связи. 
Так же отметим, что в соответствии с ч. 5 ст. 92 УИК РФ, 
проведение телефонных переговоров может контролиро-
ваться сотрудниками ИУ, в котором осужденный отбывает 
свое наказание.

Для тщательного контроля за всем происходящим во 
время телефонного переговора в ИУ устанавливается парал-
лельный телефонный аппарат. Телефонный разговор осу-
ществляется на том языке, который был указан в заявлении. 
В случаи, если на территории ИУ не будет сотрудника, владе-
ющего данным языком, будет вызываться переводчик. 

Если осужденный не смог дозвонится до абонента, то 
он может осуществлять повторный звонок пока не дозво-
нится и не поговорит с абонентом.

Бывают случаи, когда осужденному необходимо сроч-
но позвонить абоненту, а заявление написать он не успел. В 
таких, случаях вопрос решается через оперативный отдел 
ИУ, далее начальником ИУ. Всю основную информацию 
осужденный получает посредством взаимосвязи с началь-
ником отряда.

Говоря про учет, то все телефонный переговоры осуж-
денного фиксируются в журнале находящемся в ОБ ИУ. В 
зависимости от регионов и вида исправительного режима, 
телефонные переговоры контролируются (прослушивают-

ся) сотрудниками оперативного отдела, отдела безопасно-
сти, начальника отряда. 

Учет ведется в документации. К документации мы 
будем относить - «Журнал учета телефонных разговоров 
подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий, домашнего ареста или залога». 

В данном журнале содержится: кем осуществляется 
звонок, дата и время осуществления телефонного звонка, 
абонент, с которым состоялся телефонный разговор, с ка-
кого носителя был произведен звонок, ФИО и звание со-
трудника внешнего запись в данный журнал, дата и под-
пись самого сотрудника [5]. 

Существуют основания досрочного прекращения те-
лефонного звонка. К ним относят: - информацию, касаю-
щиеся подготовки совершения преступления или право-
нарушения; – информацию, по проносу запрещенных 
предметов; осуществление телефонного звонка на языке, 
не указанном в заявление; а также по желанию одного из 
лиц участвующих в разговоре. В документации есть чет-
кое отражение того, что звонок был прерван. А именно, 
сотрудник прослушивающий разговор или осуществляю-
щий контроль за ним, письменно докладывает начальнику 
учреждения о прерывании телефонного звонка с указани-
ем причин на это.

Говоря про причины прерывания телефонных пере-
говоров, следует остановится на проносе незаконным обо-
ротом наркотических средств. Осужденные с помощью 
связи с сообщниками находящиеся за пределами ИУ ис-
пользуют телефоны, для доставки наркотиков. Тем самым, 
разрушается деятельность ИУ.  Возникают, случаи, когда 
по телефону осужденные могут зашифрованным текстом 
спланировать какой-то план или совершить какое-либо 
правонарушение. Отдельное внимание будет уделяться 
лицам, состоящим на профилактическом учете.

В настоящее время много уделяется значения для про-
слушивания телефонных переговоров, в целях раскрытия 
и предотвращения совершения преступлений. Пишутся 
различные пособия, диссертации, научные статьи, посвя-
щенные данной теме. Так как телефонная связь является 
одним из предметов совершения преступления, в целях 
получения криминалистической информации. 

Отметим проблемные вопросы, связанные с предо-
ставлением телефонных переговоров осужденным отбыва-
ющих наказание в ИУ.

1) Осужденный написал заявление, в котором указал 
список номер. В дальнейшем, когда осужденному подпи-
сали заявление, при совершении звонка определенному 
абоненту, оказалось, что номера нет в разрешенном спи-
ске. Отсюда, срабатывается сброс звонка и осужденный не 
может дозвонится до абонента.

2) Особо частые проблемы возникают при междуна-
родном. К примеру, осужденный отбывает наказание на 
территории РФ, а его родственники и сам он с Республи-
ки Беларусь. Тогда ему приходится оформлять доп. кар-
ту и ожидать, когда, его соединят с указанным абонентом. 
Звонки на международные номера, намного дороже.

3) Плохая связь при совершении телефонного звонка. 
Часто в ИУ возникают различные неполадки. К примеру, 
осужденный при разговоре очень тихо слышит абонента, 
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либо слышит прерывисто. Отсюда, ухудшается качество 
звонка и усвоение принимаемой информации. 

Считаем, что необходимы изменения, касаемые про-
ведения телефонных переговоров в ИУ, улучшить качество 
и регламентировать четкое требование для проведения 
и контроля. Сотрудникам ИУ необходимо качественно 
контролировать, оперативно реагировать на совершения 
подготовку совершения противоправных действий посту-
пающих по средством телефонной связи. Использовать со-
временные технологии и приемы для раскрытия и предот-
вращения преступлений и правонарушений [3]. 

Обратимся к международному опыту проведения 
телефонных переговоров осужденным в ИУ. Анализ норм 
уголовного права в странах Центральной Европы показы-
вает, что осужденные могут более широко связываться и 
вести переговоры по телефону. Например, согласно Фе-
деральному закону Федеративной Республики Германии 
от 16.03.1976 «Об исполнении наказания в виде лишения 
свободы и мер исправления и безопасности, связанных с 
лишением свободы» и Федеральный закон Австрийской 
Республики «Об исполнении лишения свободы и про-
филактических мер, связанных с лишением свободы» от 
26.03.1969 осужденные имеют право на телефонные пере-
говоры с родственниками, адвокатами, социальными 
службами, государственными органами, должностными 
лицами и поставщиками юридических услуг [4]. При этом 
администрация пенитенциарных учреждений оставляет за 
собой при необходимости право контролировать диалог, в 
том числе с участием переводчиков.

 Толкования норм международного и националь-
ного уголовного права указывают на то, что предоставле-
ние услуг по переводчику и адвокату за счет бюджетных 
средств при исполнении наказаний является обязанностью 
пенитенциарных учреждений. ИУ делает это для того, что-
бы осужденный получил необходимое юридическое тол-
кование. Разъяснение его прав и обязанностей, правила 
внутреннего распорядка и другие вопросы, связанные с от-
быванием наказания.

Таким образом, мы рассмотрели понятие и значение 
телефонного переговоров в ИУ. Отметили, что телефонные 
переговоры являются одним из значимых в поддержании 
социальных связей, а также средством совершения предо-
ставления информации к подготовке или совершению 
противоправного деяния. Так же рассмотрели законода-
тельную базу предоставления телефонных переговоров, 
касаемо норм Конституции, УИК, ПВР, Закон об ОРД. 
Так же указали, что контроль осуществляет сотрудник из 
оперативного отела, либо сотрудник отдела безопасности, 
либо начальник отряда. Учет по предоставлению звонка ве-
дется в специальном Журнале Учета. Так же рассмотрели 
проблемные моменты возникающие при предоставлении 
телефонных переговоров, исходя из мнений сотрудников 
ИУ на территории Самарской области. 
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Противоправные деяния, запрещённые Уголовным 
кодексом Российской Федерации1 под угрозой наказания, 
реализуемые против основ конституционного строя и без-
опасности государства, а также общественной безопасности, 
всегда представляли большую угрозу не только для Россий-
ской Федерации, но и для всего мира. Массовые беспорядки в 
среде заключённых происходили всегда, во всех государствах 
и при любых режимах, такова природа мест лишения сво-
боды. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена 
тем, что ввиду высокого уровня общественной опасности 
терроризма и массовых беспорядков человечество постоян-
но сталкивается с проблемами различных сфер и масшта-
бов. Кроме того, противоправные действия, совершаемые 
лицами, осуждёнными за совершение преступлений терро-
ристического характера, в период отбывания наказания, в 
том числе групповые неповиновения и массовые беспоряд-
ки, должны быть удостоены особого внимания, так как несут 

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(в	ред.	от	25.03.2022)	//	Собрание	законодательства	Российской	
Федерации	от	17.06.1996.	-	№	25.	-	Ст.	2954.	

огромную опасность не только для функционирования кон-
кретного учреждения, но и уголовно-исполнительной систе-
мы в целом. 

Причины возникновения данного противоправного по 
своей природе и негативного явления разнообразны. Со-
ветская пенитенциарная система считалась одной из самых 
жестких в мире, а советские преступники – одними из самых 
идейных, что не могло не привести к глубокому и неприми-
римому конфликту между сторонами, который периодиче-
ски приводил к массовым беспорядкам, начиная от самых 
мягких, в виде отказа от работы или приёма пищи, и закан-
чивая самыми жесткими. Осужденные вынуждены были ми-
риться с тяжелыми условиями содержания несмотря на то, 
что идея воздаяния трансформировалась и взяла за основу 
концепцию о необходимом равновесии между наказанием 
и гуманностью, устанавливающей ограничения пределов 
карательного воздействия и постепенно приобретавшая ис-
правительный смысл наказания [5, с. 10]. Таким образом, со-
вершение массовых беспорядков в исправительных учрежде-
ниях советского и постсоветского периода зависело еще и от 
складывающейся в обществе на тот период развития эконо-
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мической и политической обстановкой. В современном рос-
сийском законодательстве такое социально опасное явление, 
как массовые беспорядки, совершаемые в местах лишения 
свободы, носит экстремистский характер. 

Отдельные уголовно-правовые аспекты данной про-
блемы в своих работах рассматривали Г. А. Аванесов, М. М. 
Бабаев, П. Ф. Гришанин, А. Э. Жалинский, М. П. Кудрявцев, 
A. B. Наумов, В. П. Ревин, П. В. Тепляшин и др. Уголовно-
процессуальные и криминалистические аспекты массовых 
беспорядков изучались М. А. Зеленским, В. А. Михайловым, 
В. Г. Енгибаряном, С. А. Шаталовым и др. Уголовно-правово-
му исследованию массовых беспорядков посвящены диссер-
тационные работы Ю. Н. Демидова, В. П. Пономарева, Г. Ф. 
Фортуны, А. Э. Арипова, А. А. Балашова, А. З. Ильясова, О. 
Н. Расщупкиной, С. А. Хохрина и др.

На сегодняшний день проблема документирования 
противоправной деятельности массовых беспорядков, совер-
шаемых в исправительных учреждениях и следственных изо-
ляторах современной пенитенциарной системы, актуальна и 
требует углубленного криминалистического исследования. 
Успешность решения данной задачи должна быть основа-
на на обстоятельном изучении эмпирического материала, 
прежде всего уголовных дел, что, в конечном счёте, будет 
способствовать не только разработке частной криминали-
стической методики расследования массовых беспорядков в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах, 
но и позволит ответить на ряд вопросов, способствующих 
повышению качества профилактики совершения подобных 
противоправных деяний в учреждениях, обеспечивающих 
изоляцию от общества. 

Согласно статистическим данным за 2003-2021 гг. на тер-
ритории исправительных учреждений и следственных изо-
ляторов Российской Федерации произошло 39 массовых бес-
порядков, всего лишь 3 из которых были квалифицированы 
как оконченные преступления небольшой тяжести, осталь-
ные–тяжкие и особо тяжкие. На сегодняшний день просма-
тривается тенденция к увеличению совершения данных пре-
ступлений в УИС: (См. Рис. 1.)

Хотелось бы на примере возникших в одном из испра-
вительных учреждений уголовно-исполнительной системы 
Республики Хакасия массовых беспорядков дать криминали-
стическую характеристику данной категории преступления, 
уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 212 
УК РФ.

25.07.2016 следственными органами Республики Хакасия 
возбуждено уголовное дело по признакам составов престу-
плений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ по факту 
массовых беспорядков, произошедших в исправительном 
учреждении общего режима УФСИН России по Республике 
Хакасия, и участия в них. Огромную роль в организации под-
готовки к массовым беспорядкам сыграли лица, осуждённые 
за совершение преступлений террористического характера. 
Вербуя на протяжении нескольких месяцев других осуж-
дённых, они подготовили т.н. «единомышленников» для со-
вершения попытки оказания негативного влияния на опе-
ративную обстановку в исправительном учреждении. Лица, 
совершившие преступления против безопасности общества, 
государства, его конституционного строя, в том числе путём 
финансирования, пособничества, подготовки к совершению 
взрывов, поджогов и иных представляющих опасность дей-
ствий, их исполнение, представляются наибольшую опас-
ность, даже находясь в местах лишения свободы. 

Криминалистическая характеристика преступлений 
может быть сколько угодно сложной функциональной 
структурой, но фундамент ее составляют три обязательных 
элемента (компонента): лицо, совершившее преступление, 
предмет (объект) преступного посягательства, средства пре-
ступления [2, с. 235].

Так, в одном из исправительных учреждений УФСИН 
России по Республике Хакасия осужденные отрядов №№ 
2,3,4,5, в количестве 242 человек, в период времени с 22 часов 
23 минут 24.07.2016 до 05 часов 30 минут 25.07.2016, находясь 
на режимной территории учреждения (помещение жилого 
корпуса № 1), действуя умышленно, выражая недовольство 
установленными требованиям Правил внутреннего распо-
рядка в исправительном учреждении, организовали массо-

Рисунок 1. 
(где в 2003 г. - 1 преступление; 2007 г. - 4; 2008 г. - 1; 2009 г. - 1; 2010 г. - 3; 2011 г. - 4; 2012 г. - 1; 2013 г. - 1; 2014 г. - 3; 2015 г. - 2; 

2016 г. - 4; 2017 г. - 1; 2018 г. - 1; 2019 г. - 3; 2020 г. - 5; 2021 г. – 4).
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вые беспорядки, сопровождавшиеся совершением погромов, 
поджогов и уничтожением имущества учреждения.

В адрес администрации учреждения преступниками 
были выдвинуты требования о предоставлении им средств 
сотовой связи, послаблении соблюдения режимных требо-
ваний, в том числе: ношение одежды без нагрудных знаков, 
3-часовой сон после обеда, отращивание бороды, непривет-
ствование сотрудников администрации, совершение религи-
озных обрядов после отбоя, а также решение вопроса о сме-
щении с должностей сотрудников учреждения.

Всего в ходе предварительного следствия выявлено 20 
участников в совершении массовых беспорядков, 9 из кото-
рых имели умысел на организацию массовых беспорядков 
и приняли непосредственное участие в совершении престу-
пления, а также вовлекли к участию в погромах, поджогах 
и уничтожению имущества учреждения остальных осуж-
денных. Среди указанных лиц были и лица, осуждённые за 
совершение преступлений террористического характера. В 
результате совершения преступных действий осужденных 
исправительного учреждения, сопровождавшихся погрома-
ми, поджогами и уничтожением имущества, учреждению 
причинен ущерб в размере 1727168,35 руб. Нельзя исключать 
мнения о том, что требования о разрешении использования 
сотовых телефонов участниками массовых беспорядков вы-
двигались, в том числе, и для того, чтобы впоследствии при-
нимать участие в совершении иных преступлений. Незакон-
ное использование средств сотовой связи могло привести к 
организации террористических актов как на территории 
конкретного исправительного учреждения, так и в иных об-
щественных местах различных населённых пунктов, что мог-
ло привести к огромному количеству жертв, разрушений и 
т.д. 

Учитывая сложность уголовного дела, большое коли-
чество обвиняемых, а также необходимость в производстве 
большого объема следственных и процессуальных действий, 
предварительное следствие по уголовному делу осуществля-
лось следственной группой, которая проводила первоначаль-
ные следственные действия. Первоначальные и неотложные 
следственные действия, проводимые в условиях исправитель-
ного учреждения, близки по своему смыслу и цели. Проводя 
их, следователь (или дознаватель) должен максимально сни-
зить риск утраты доказательств, который в условиях учреж-
дения является очень высоким. Проведение первоначальных 
следственных действий позволяет предотвратить уничтоже-
ние доказательств осужденными в целях воспрепятствования 
установлению истины по делу. В ряде случаев обстановка 
совершения преступления может быть нарушена не только 
умышленно, но и случайно. Причем данное действие может 
совершить как сам преступник, так и лицо (лица), оказываю-
щее ему содействие, для дезориентации расследования либо 
по иной причине [6, с. 625].

В исправительном учреждении УФСИН России по Ре-
спублике Хакасия на первоначальном этапе расследования 
следственной группой произведен осмотр места происше-
ствия, объектами осмотра являлись: территория и поме-
щения общежития жилой зоны учреждения (2-х этажное 
отдельно стоящее здание, расположенное в 10-ти метрах в 
северно-западном направлении от здания дежурной части 
исправительного учреждения, огороженное бетонным забо-
ром, имеющее 4 входа), а также спортивный зал культурно-
спортивного центра. В ходе доследственной проверки произ-
ведены такие следственные действия, как: два осмотра места 
происшествия (в день подавления массовых беспорядков 

– 25.07.2016, а также позднее 29.08.2016), осмотр предметов, 
выемка, допросы, судебная экспертиза. При проведении ос-
мотра места происшествия использовались следующие тех-
нические средства: дальномер, мерная рулетка, навигатор, 
фотоаппарат, ноутбук, портативный принтер. Осмотр про-
водился в условиях ясной погоды, в дневное время суток (как 
при естественном, так и при смешанном освещении).

Детальный осмотр места происшествия производился 
по секторам: осуществлялась узловая и детальная фото-
съемка следов и объектов, производились замеры расстоя-
ний между ними, устанавливалось расположение объектов 
относительно друг друга. В ходе осмотра на территории 
локальных секторов отрядов №№ 2,3 были обнаружены 
разбросанными различные предметы и вещи, такие как 
металлические душки от кроватей, деревянные стулья, 
фрагменты мебели, посуды, осколки стекла, матрацы со 
следами термического воздействия на момент осмотра, 
металлические сейфы, жидкокристаллические монито-
ры, системные блоки, лазерные принтеры, огнетушители, 
книги, тетради, служебная документация, предметы лич-
ной гигиены, таксофон. При входе в отряды установлены 
видеокамеры, которые по внешним признакам разбиты, 
провода оторваны. Оконные рамы, стекла в них, двери, сан-
техника частично разбиты или отсутствовали, практически 
все предметы имеют следы повреждений. Практически во 
всех отрядах окна забаррикадированы металлическими 
панцирными сетками. Всего, в ходе проведения следствен-
ного действия осмотрены: комнаты для хранения продук-
тов питания и приема пищи, комнаты для умывания, по-
мещения зала, вещевые комнаты, комнаты быта отрядов 
№№ 2, 3, 4, 5, туалетные комнаты, кабинет начальника 
центра, кабинет психолога. В ходе осмотра пятен вещества 
бурого цвета, похожих на кровь, обнаружено не было. При 
производстве следственного действия ничего не изъято, к 
протоколу была приложена фототаблица, диск с файлами 
и схема. При этом, каких-либо замечаний, дополнений и 
уточнений от участвующих лиц не поступало.

В ходе допроса свидетелей по делу установлено, что 
в исправительном учреждении имелась видеозапись, хра-
нящаяся на видеорегистраторе камер наблюдения, зафик-
сировавших совершенное преступление, имеющее дока-
зательственное значение по уголовному делу. 17.08.2016 
произведена выемка видеорегистратора камер наблюдения в 
помещении поста видеоконтроля. 

В дальнейшем, в ходе проведения осмотра предметов 
в присутствии понятых, начальника оперативного отдела 
учреждения, а также специалиста (из отдела материально-
технического обеспечения следственных органов) произведен 
осмотр видеорегистратора, изъятого в ходе выемки. В ходе 
проведения данного следственного действия установлено 
и зафиксировано время совершения преступления, так как 
в ходе просмотра видеоархива установлено, что в 22 часа 27 
минут (в отряде № 5), в 22 часа 28 минут 40 секунд (в отря-
де № 4) осужденные в массовом порядке встали с кроватей и 
оделись, что согласно требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации является нарушением Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных приказом Минюста России от 03.11.2005 № 
205 (в настоящее время утратил силу). При том, что в рапор-
те об обнаружении признаков преступления, зарегистриро-
ванным в Книге регистрации сообщений о преступлениях, 
время совершения массовых беспорядков было определено 
как 22 часа 30 минут.
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Следующей криминалистической характеристикой 
указанной категории преступления будут являться лица, со-
вершившие преступления, так называемые пенитенциарные 
преступники. Комплексному изучению проблем, связанных 
с личностью осужденного, совершившего преступление в ис-
правительном учреждении, в рамках криминалистического 
учения о личности преступника не уделялось достаточно 
внимания [1].

Личность преступника в зависимости от признаков, ее 
характеризующих, в криминологии рассматривается в пяти 
аспектах: социально-демографическом (пол, возраст, обра-
зовательный уровень, социальное положение и род занятий, 
семейное положение, материальное положение, место про-
живания); нравственно-психологическом (взгляды, убеж-
дения, жизненные стремления, ценностные ориентации, 
отношение к нормам морали); биологическом (состояние 
здоровья, наличие заболеваний и пр.); правовом (характер 
совершенного преступления, роль при совершении престу-
пления, данные о прошлой преступной деятельности); кри-
минологическом (степень криминогенной заражённости, 
уровень рецидива и т.д.).

При совершении массовых беспорядков в колонии 
общего режима УФСИН России по Республике Хакасия за 
совершение массовых беспорядков был осужден 21 пени-
тенциарный преступник, из них 3 человека, ранее осуж-
дённых за совершение преступлений террористической 
направленности. Обобщив имеющиеся данные, можно 
сделать определенные выводы. Так, в социально-демогра-
фическом плане в совершении преступления принимали 
участие лица в возрасте от 21 года до 41 года; уроженцы ре-
спублик Таджикистан, Армения, Киргизия, Азербайджан; 
лишь 3 из участников имели высшее образование, осталь-
ные (или 85%) – среднее общее образование, неоконченное 
среднее.  (См. Рис. 2.)

Преступления, за которые осужденные ранее отбыва-
ли наказание в исправительном учреждении Хакасии, в 13 
случаях (или 61%) квалифицировались как преступления 
против собственности, в 8 случаях – против общественной 
безопасности и общественного порядка, а также против лич-
ности. Только один осужденный из 21 ранее уже был судим 
по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Анализируя полученные на примере Республики Ха-
касия данные в отношении пенитенциарных преступников, 
следует, что к типичной личности преступника, совершив-
шего массовые беспорядки в учреждении УФСИН России по 
Республике Хакасия, следует отнести лицо в возрасте 29-30 
лет (в подавляющем большинстве, так как именно преступ-
ники данного возраста проявляли наибольшую криминоген-
ную активность), имеющее среднее образование, осужденное 
за преступление небольшой или средней тяжести (преиму-
щественно против собственности). 

Нельзя не отметить роль участия в организации массо-
вых беспорядков осуждённых за совершение преступлений 
против общественной безопасности и общественного поряд-
ка, к которым относятся и преступники-террористы. Терро-
ризм всегда представлял большую угрозу человечеству в це-
лом и национальной безопасности Российской Федерации, 
в частности. Современный мир не являются исключением. 
По причине масштабов, последствий и характера названного 
противоправного деяния указанным охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям в указанной сфере не-
обходимо уделять огромное количество внимания. С. Р. Ре-
шетняк и С. Г. Оганнисян полагают, что террористические 
акты могут приносить большое количество жертв, что вле-
чёт за собой разрушение как духовных, так и материальных 
ценностей. Кроме того, терроризм давно приобрёл между-
народный характер, выйдя за национальные рамки и став, по 
мнению преступников, эффективным орудием для уничто-
жения ценностей и устрашения общества и государства [4, с. 
157]. С авторами данного суждения тяжело не согласиться, 
так как, действительно, при совершении террористических 
актов осуществляется посягательство на все, наиболее важ-
ные общественные отношения, связанные с личностью, об-
ществом, государством. 

Изучение уголовно-правовой статистики и анализ дан-
ных анкетирования сотрудников правоохранительных ор-
ганов о лицах, совершающих террористические акты, по-
казали, что наиболее криминальной активностью обладает 
возрастная группа от 28 до 40 лет. Ими в среднем соверша-
ется свыше 70 % всех террористических актов. Оценка воз-
растных характеристик лиц, которые совершали теракты в 
последние годы, заключается в констатации факта их значи-

21 год
22 года
24 года
25 лет
26 лет
27 лет
28 лет
29 лет
30 лет
31 год
36 лет

Рисунок 2
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тельного омоложения, что следует признать негативной тен-
денцией в изменении характеристики личности террориста 
и можно объяснить, в частности, неблагоприятными тенден-
циями в общей структуре преступников из числа молодёжи. 
Большая часть террористов на территории Российской Фе-
дерации физически здоровые и психически вменяемые муж-
чины, преимущественно представители коренных народов 
Северо-Кавказского региона, хотя иностранцы также прини-
мают активное участие в террористической деятельности на 
территории России [3, с. 43].

Зачастую по прибытии в исправительные учрежде-
ния для отбывания наказания осужденные за совершение 
преступлений террористической и экстремистской на-
правленности сразу переводятся в строгие условия, огра-
ничиваясь при этом в возможности общаться с осталь-
ной массой осуждённых, оставаясь в одном помещении 
исключительно с отрицательной направленными осуж-
дёнными, со злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания. Как известно, в отрядах 
строгих условий отбывания наказания работа с данной 
категорией ведётся более интенсивно и надзор осущест-
вляется усиленный посредством выставления поста в со-
ответствующем отряде. В исправительном учреждении 
УФСИН России по Республике Хакасия, в котором в 2016 
году произошли массовые беспорядка, ряд осуждённых 
за преступления террористического характера были по-
мещены в обычные условия, наряду с менее опасными 
криминально заражёнными осуждёнными. Кроме того, 
не было организовано на должном уровне оперативное 
сопровождение указанной категории осуждённых. 

Таким образом, учитывая личность граждан, совер-
шивших преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка, среди которых важное место за-
нимают лица, осуждённые за совершение преступлений 
террористического характера, а также в целях недопущения 
негативного влияния с их стороны на остальную массу осуж-
дённых, совершения действий, дезорганизующих деятель-
ность исправительных учреждений, в том числе групповых 
неповиновений и массовых беспорядков, а также других пре-
ступлений и иных правонарушений под их началом, полага-
ем, что по прибытии в исправительные учреждения для от-
бывания наказания в виде лишения свободы администрации 
необходимо осуществлять наиболее полный спектр данных 
о каждом преступнике. Кроме того, по прибытии в учреж-
дение данной категории важно рассматривать вопрос о по-
мещении преступников-террористов и иных лиц, способных 
повлиять на обстановку в исправительном учреждении, в от-
ряд строгих условий отбывания наказания, а в исключитель-
ных случаях – штрафные изоляторы, помещения камерного 
типа или единые помещения камерного типа. Также необ-
ходимо должным образом организовывать оперативное со-
провождение рассматриваемой категории лиц с целью сво-
евременного получения данных о подготовке к совершению 
противоправных действий на территории соответствующего 
учреждения. Деятельность всех заинтересованных отделов и 
служб учреждений должна быть направлена также на недо-
пущение преступлений и иных правонарушений со стороны 
данной категории лиц. 

В настоящее время, изучение теоретических и приклад-
ных проблем уголовно-правовой борьбы с массовыми беспо-
рядками в исправительных учреждениях приобрело особую 
остроту и необходимость поэтапного понимания причин и 
условий возникновения данного социального явления.

Принимая во внимание уже сложившиеся в советский 
и постсоветский период причины возникновения массовых 
беспорядков, на сегодняшний день, необходимо не ограни-
чиваться только внутренними факторами их возникновения, 
такими как, к примеру, неправомерное помещение осужден-
ных в штрафные изоляторы, помещения камерного типа или 
единые помещения камерного типа, сложная оперативная 
обстановка в исправительном учреждении и др., но также 
внешними факторами «извне», как это было в Республике 
Хакасия. 

Полагаем, что правильное определение причины воз-
никновения такого опасного по своей природе социального 
явления, как массовые беспорядки, сможет стать ключевым 
фактором в выборе на практике тактических приемов и ме-
тодов воздействия на участников групповых неповиновений, 
а также на дальнейшую их ликвидацию. При этом, при из-
учении криминалистической характеристика массовых бес-
порядков, совершаемых в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах, не стоит исключать хотя бы один 
из ее трех компонентов.
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FORENSICEXAMINATIONS

The purpose of writing the article is to summarize the general provisions of the preparation, 
appointment and production of forensic examinations, their classification on various grounds. The 
paper presents the possibilities of using special knowledge in the framework of the investigation of criminal cases, examines the legal 
status of an expert, the grounds for appointing an examination and challenging an expert.

The results of such a generalization can be used in the practical activities of the preliminary investigation bodies, for further theoretical 
research, preparation of scientific papers and for solving practical problems in the field of preparing and conducting an inspection of the 
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Урумов А. В.

Для решения задач расследования и раскрытия престу-
плений всегда требуется применение специальных познаний 
в процессуальной и непроцессуальной формах. Одной из 
наиболее значимых процессуальных форм их применения 
таких познаний выступает судебная экспертиза. Без судеб-
ных экспертиз в разных областях знаний не обходится ни 
одно уголовное дело.

Классификация судебных экспертиз имеет не только тео-
ретическое, но и выраженное практическое значение [1, с. 6-8] и 
осуществляется не только в зависимости от предмета судебной 
экспертизы, ее объекта; характера используемых при произ-
водстве экспертизы специальных знаний; характера решаемых 
в ходе экспертизы задач и применяемых методов исследования, 
но и по другим основаниям, к которым относятся: очередность 

проведения; объем выполняемого исследования; численность и 
состав исполнителей (единоличные, комиссионные, комплекс-
ные); место проведения (проводимые в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях, проводимые вне государственных 
судебно-экспертных учреждений) [2, с. 212-215]. 

В последние годы увеличилось как количество экспер-
тиз, проводимых в экспертно-криминалистических центрах 
МВД России, ежегодно увеличивается количество направле-
ний научной деятельности, родов и видов экспертиз, кото-
рые проводятся в регионах.

Рассмотрим содержание наиболее значимых видов экс-
пертиз: 

– первичная экспертиза, которая назначается при необ-
ходимости использования для расследования и раскрытия 
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преступления определенных узких знаний в какой-либо об-
ласти; 

– дополнительная экспертиза, которая необходима для 
установления истины при наличии в первичном заключении 
экспертизы каких-либо неточностей или при появлении до-
полнительной информации, новых, ранее не исследованных 
фактов; производство данной экспертизы обычно поручает-
ся эксперту, проводившему первичную экспертизу; 

– повторная экспертиза, которая назначается при недо-
статочной обоснованности экспертом выводов в экспертизе, 
либо наличии сомнений в их правильности; производство 
данной экспертизы поручается другому эксперту или комис-
сии экспертов. 

Первичные, дополнительные и повторные экспертизы 
могут проводиться экспертом единолично, а также двумя и 
более экспертами. Экспертиза которая проводится по уго-
ловному делу впервые сразу может быть назначена комисси-
онной, если ее проведение требует существенных временных 
затрат, что препятствует завершению расследования в уста-
новленные законом сроки. Комиссионно иногда проводят 
повторные экспертизы, в целях повышения объективности 
выводов экспертизы. В качестве дополнительной рекоменда-
ции можно указать на включение в состав комиссии началь-
ника отдела соответствующих исследований, как эксперта.

Комиссионными экспертизы проводятся несколькими 
экспертами одной специальности [3, с. 153-158]. В ходе прове-
дения исследования они до указания окончательного вывода 
в заключении вправе вместе или раздельно определять поря-
док и методы исследования в рамках имеющейся методики, 
советоваться между собой, разграничивать объекты исследо-
вания по любым основаниям, с тем, что бы все они подвер-
глись необходимому анализу и, если они пришли к единому 
выводу, заключение проходит процедуру утверждения и все 
эксперты его подписывают. Если же к единому мнению экс-
пертам, включенным в состав комиссии придти не удалось, 
каждый эксперт вправе оформить собственное заключение. 

При проведении экспертизы экспертами, обладающи-
ми познаниями в разных областях экспертиза называется 
комплексной [4, с. 125-128]. В этом случае каждый из экспер-
тов в заключении освещает свою часть исследования и от-
вечает на вопросы по своей специальности, в своей области 
специальных познаний.

Проведение экспертизы невозможно без определенных 
оснований [5, с. 367-369], по причине чего экспертиза про-
водится только по постановлению лица, ведущего рассле-
дование и только по возбужденному уголовному делу. Ини-
циатором постановления может выступать прокуратура, 
следственный комитет, органы дознания, а также суд. В соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее - УПК РФ) следователь после установления 
необходимости проведения экспертизы, готовит постановле-
ние о ее назначении. В качестве реквизитов постановления 
выступает обоснованное основание о необходимости назна-
чения, персональные данные эксперта, полное наименования 
органа и экспертной организации. Кроме этого, следователь 
должен конкретно и грамотно сформулировать эксперту во-
просы, в которых необходимо отразить вид исследования и 
запрашиваемые конечные результаты экспертизы. 

В постановлении также необходимо детально указать и 
расписать весь перечень материалов, направляемых экспер-

ту на исследование, в том числе в качестве сравнительного 
материала, источник их получения.

Экспертиза может проводиться как непосредственно в 
экспертном учреждении, так и вне его. Условия проведения 
экспертизы вне экспертного учреждения раскрыты в статье 
189 УПК РФ [6]. После вынесения постановления следователь 
должен уточнить персональные данные лица, которому бу-
дет поручена экспертиза. Кроме того, необходимо устано-
вить наличие каких либо оснований и веских причин для 
отвода эксперта, либо отсутствие таковых. После проведения 
данных мероприятий необходимо приступить к разъясне-
нию эксперту его прав и обязанностей. Особое внимание 
следует уделить вопросу ответственности эксперта и пред-
упредить его об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения. 

В случае проведения экспертизы в экспертном учреж-
дении следователю необходимо направить в конкретную 
организацию вместе с постановлением и полный перечень 
вещественных доказательств проведения исследования. При 
поступлении указанных материалов руководитель эксперт-
ного учреждения обязан после разъяснения прав и обязан-
ностей в кратчайшие сроки организовать исполнение поста-
новления путем поручения одному или нескольким лицам. 
При этом, руководитель в обязательном порядке должен 
предупредить экспертов об ответственности за дачу ими за-
ведомо ложного заключения вместо лица, ведущего рассле-
дование [7, с. 269-272]. 

Данная процедура оформляется в виде подписки экс-
пертов [8, с. 77-82], которая после завершения исследования 
направляется к следователю совместно с заключением. Рас-
крывая особенности производства судебно-медицинской 
экспертизы, следует отметить, что в соответствии с законом 
существуют обстоятельства, при возникновении которых су-
дебно-медицинская экспертиза проводится обязательно. К 
таковым следует отнести случаи, при которых не известна 
причина смерти; наличие сомнений по поводу вменяемости 
обвиняемого или подозреваемого, и в целом определения их 
психического состояния; отсутствие подтвержденных сведе-
ний, либо документов, о возрасте обвиняемого, подозрева-
емого и потерпевшего. Говоря о понятии эксперт, следует 
отметить, что им может быть любое лицо, которое облада-
ет определенными познаниями в какой-либо узкой области 
(ремесле) и использует их для проведения исследования и 
дачи заключения [9, с. 244-247]. Статус эксперта в уголовном 
судопроизводстве определен в статье 78 УПК РФ. 

Следует отметить, что если определенное лицо не имеет 
высшего образования, но обладает знаниями в определенных 
областях или области, то оно может быть привлечено к про-
ведению любых видов экспертиз, за исключением судебно-
медицинских и судебно-психиатрических исследований. 

Законодатель наделил эксперта определенным набором 
прав и параллельно вменил ряд обязанностей. Рассмотрим 
права эксперта. Эксперт вправе изучать материалы, которые 
имеют отношение к экспертизе; в случае необходимости при 
нехватке материалов для производства экспертизы заявлять 
ходатайство с целью получения дополнительных материа-
лов; находиться при производстве различных следственных 
действий с разрешения прокурора или следователя, при 
этом задавая допрашиваемым вопросы, относящееся к экс-
пертизе; в случае выполнения работы вне служебных обя-
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занностей эксперт вправе получать вознаграждение, либо в 
случае, когда явка эксперта требует определенных расходов 
эксперт вправе получать возмещение этих расходов [10, с. 
105-107]. 

Эксперт вправе ходатайствовать о проведении эксперти-
зы несколькими экспертами, кроме этого он может отражать 
в заключении установленные самостоятельно дополнитель-
ные обстоятельства. В случае установления факта нарушения 
порядка назначения экспертизы, отсутствии соответствую-
щих условий, необходимых для выполнения исследований, а 
также при возникновении угрозы жизни и здоровью экспер-
та следует отказаться от выполнения экспертизы. 

Раскрывая перечень обязанностей эксперта, обозна-
ченные в УПК РФ, в первую очередь следует отметить его 
обязанность являться по вызову лица, проводящего дозна-
ние, вызову следователя либо прокурора и суда; в пределах 
своей компетенции давать полное объективное заключение 
в письменном виде, в котором должны быть полные ответы 
на все имеющиеся в постановлении о назначении вопросы; 
в случаях выхода поставленных вперед экспертом вопросов 
за пределы его компетенции, либо когда перечень имею-
щихся материалов у эксперта недостаточен для проведения 
требуемого исследования он обязан направить письменное 
сообщение в орган, назначивший экспертизу, в котором ука-
зывает факт невозможности дачи заключения; кроме этого, 
полученные экспертом сведения о расследовании, он обязан 
хранить в тайне.

При наличии определенных обстоятельств эксперту мо-
жет быть дан отвод. К таковым относят, к примеру, случай, 
при котором эксперт одновременно является иным участни-
ком судопроизводства (например, потерпевшим), а также их 
родственником, либо при наличии служебной или иной за-
висимости от них, личной или косвенной заинтересованно-
сти, либо при отсутствии познаний в данной области. Следу-
ет отметить, что в случае, если эксперт дал заведомо ложное 
заключение, либо разгласил полученные данные расследо-
вания, согласно УПК РФ, он несет персональную уголовную 
ответственность. 

Мы можем констатировать, что, несмотря на то, что на-
ука подвержена определенному прогрессу во всех областях, в 
том числе, в юридической сфере, назначение и производство 
экспертиз, их классификация практически не претерпела 
изменений. Вместе с тем есть положения, имеющие важное 
теоретическое и практическое значение, на которые в своей 
работе мы хотели обратить внимание. 
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Согласно законодательству Российской Федерации, в на-
стоящее время МВД России относится к числу компетентных 
государственных органов в области противодействия ядер-
ному терроризму, пресечения незаконного оборота ядерных 
материалов (далее также – ЯМ) и радиоактивных веществ 
(далее также – РВ), а также укрепления физической ядерной 
безопасности (далее также – ФЯБ). При этом именно на Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации возложе-
на обязанность не только по осуществлению, но и по органи-
зации оперативно-розыскной деятельности по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений в форме диверсий, 
хищений ядерных материалов, ядерных установок и незакон-
ного оборота ядерных материалов [1, пп. «б» п.9].

В современных условиях возможность совершения ради-
ологических преступлений в формате незаконного оборота 
ЯМ и РВ, а также актов ядерного терроризма остается вполне 
реальной и продолжает возрастать. Это обусловлено рядом 
факторов, основные из которых – постоянное расширение 
областей применения ЯМ и РВ и увеличение номенклатуры 
изделий с ними, а также возрастание интереса к таким ма-
териалам и веществам со стороны экстремистских организа-
ций как сравнительно дешевому и эффективному средству 
совершения террористических актов, имеющих огромный 
общественно-политический, психологический, а в ряде слу-
чаев – и экономический эффект [2].

Правовой основой организации противодействия неза-
конному обороту ЯМ и РВ в Российской Федерации являют-
ся:

– статьи Уголовного кодекса Российской Федерации:
205 (Террористический акт),
215 (Нарушение правил безопасности объектов атомной 

энергетики),
220 (Незаконное обращение с ядерными материалами 

или радиоактивными веществами),
226.1 (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, от-

равляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиа-
ционных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия или его основных частей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового поражения, средств его достав-
ки, иного вооружения, иной военной техники, а также мате-
риалов и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей),

221 (Хищение или вымогательство ядерных материалов 
или радиоактивных веществ),

247 (Нарушение правил обращения экологически опас-
ных веществ и отходов),

355 (Разработка, производство, накопление, приобрете-
ние или сбыт оружия массового поражения);

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции:

статья 151 (Подследственность);
– статьи Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях:
9.6 (Нарушение правил использования атомной энер-

гии и учета ядерных материалов и радиоактивных веществ),
11.14 (Нарушение правил перевозки опасных веществ, 

крупногабаритных или тяжеловесных грузов).
При этом необходимо учитывать, что обращение с ЯМ 

и РВ, включая проведение радиационного контроля и иных 
работ с источниками ионизирующего излучения (далее так-

же – «ИИИ») и (или) в непосредственной близости от них, 
регулируется следующими федеральными законами и сани-
тарными правилами, обязательными для выполнения всеми 
органами, организациями и учреждениями в Российской 
Федерации:

– Федеральный закон «Об использовании атомной энер-
гии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (в частности, статья 52);

– Федеральный закон «О радиационной безопасности 
населения» от 9 января 1999 г. № 3-ФЗ (в частности, статьи 
11, 14, 21);

– Санитарные правила СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

– Санитарные правила СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-
сти» (ОСПОРБ-99/2010).

Согласно нормам указанных документов, установлены 
следующие требования [3] к органам, организациям, учреж-
дениям, сотрудники которых имеют контакт с ИИИ, каковы-
ми являются ЯМ и РВ:

– работы с ИИИ или в непосредственной близости от 
них осуществляются только силами сотрудников службы ра-
диационной безопасности (далее также – «РБ»). Данные со-
трудники являются специалистами, имеющими соответству-
ющий уровень подготовки;

– сотрудниками службы РБ назначаются лица, добро-
вольно изъявившие желание проходить службу в данном 
подразделении, не имеющие медицинских противопоказа-
ний для работы с ИИИ, прошедшие специальное обучение, 
являющиеся специалистами группы «А» и допущенные при-
казом руководителя органа (организации, учреждения) к 
работе с ИИИ. Подобные специалисты являются компетент-
ными лицами, постоянно или временно непосредственно ра-
ботающее с ИИИ или в непосредственной близости от него;

– сотрудники службы РБ вправе приостанавливать об-
ращение с ИИИ в соответствующем органе, организации, уч-
реждении (их структурных подразделениях) при выявлении 
нарушений нормативных документов по радиационной без-
опасности до устранения обнаруженных нарушений; 

– сотрудники, являющиеся персоналом группы «А», 
имеют право на дополнительные социальные гарантии (до-
полнительный отпуск, надбавку к должностному окладу и 
т.д.).

Сотрудничество Российской Федерации с другими го-
сударствами по борьбе с преступностью осуществляется в 
целях предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия 
преступлений, в том числе совершаемых организованными 
группами, связанным с незаконным оборотом радиоактив-
ных веществ и ядерных материалов. Правовыми основания-
ми подобного сотрудничества являются: «Соглашение о со-
трудничестве между правительствами государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с пре-
ступностью» (Ташкент, 11 июня 2010 г.), «Соглашение о со-
трудничестве государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств в борьбе с преступностью» (Москва, 25 
ноября 1998 г.), постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 1997 г. № 1449 «О заключении Со-
глашения о сотрудничестве государств – участников Содру-
жества Независимых Государств в борьбе с преступностью» 
и другие.

В целях противодействия незаконному обороту ЯМ и РВ 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере обеспечения безопасности при осуществлении де-
ятельности в области использования атомной энергии, для 



342

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

выполнения функций по обеспечению физической защиты 
объектов использования атомной энергии могут привлекать-
ся органы внутренних дел [4, п. 5 ст. 49].

При этом с учетом международных обязательств Рос-
сийской Федерации и рекомендаций МАГАТЭ по физиче-
ской защите ЯМ и ядерных установок [5] МВД России в пре-
делах своих полномочий:

– организует и осуществляет оперативно-розыскную де-
ятельность по выявлению, пресечению и раскрытию престу-
плений, связанных с диверсиями, хищениями ЯМ и ядерных 
установок, незаконным оборотом ЯМ и РВ [1];

– участвует в обеспечении защиты объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств от актов неза-
конного вмешательства, связанных с их загрязнением опас-
ными радиоактивными агентами, угрожающими жизни или 
здоровью персонала, пассажиров и других лиц [6];

– обеспечивает сопровождение ядерных материалов и 
ядерных установок при их перевозке и транспортировании.

В рамках своих полномочий по противодействию неза-
конному обороту ЯМ и РВ органы внутренних дел должны 
реагировать на угрозы радиационной безопасности посред-
ством:

1) осуществления досмотра граждан, их вещей и транс-
портных средств с использованием средств радиационного 
контроля;

2) проверки заявлений, сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, административных правонарушениях, 
происшествиях [7];

3) проверки информации государственных органов и 
организаций, осуществляющих деятельность с использова-
нием ИИИ о хищениях, утрате либо обнаружении неучтен-
ных источников;

4) проведения соответствующих оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие преступлений в сфере оборота 
ЯМ и РВ, а также в области ФЯБ.

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» полиции предоставлено право осуществлять в по-
рядке, установленном законодательством об административ-
ных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр 
находящихся при них вещей, а также досмотр их транспорт-
ных средств при наличии данных о том, что эти граждане 
имеют при себе РВ, и изымать указанные вещества при отсут-
ствии законных оснований для их ношения или хранения (в 
соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Кроме того, полиция имеет 
право принимать участие в досмотре пассажиров, их ручной 
клади и багажа на железнодорожном, водном или воздуш-
ном транспорте, метрополитене либо осуществлять такой 
досмотр самостоятельно в целях изъятия вещей и предметов, 
запрещенных для перевозки транспортными средствами.

В процессе досмотровых мероприятий сотрудниками 
органов внутренних дел могут применяться стационарные и 
мобильные средства радиационного контроля, призванные 
обеспечивать выявление лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных с повышенным относительно естествен-
ного радиационного фона уровнем ионизирующего излуче-
ния. Помимо участия в досмотровых мероприятиях полиция 
реализует комплекс иных мер, направленных на недопуще-
ние совершения преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом ЯМ и РВ, а также в сфере ФЯБ. Например, полиция 
(силами подразделений ГИБДД) проверяет по соответству-
ющим ориентировкам правоохранительных органов транс-

портные средства, водителей и пассажиров, находящиеся 
при них грузы и документы на предмет выявления незаконно 
перевозимых ЯМ и РВ для передачи последних (в случае их 
выявления), а также лиц, причастных к их незаконному обо-
роту, в территориальные органы МВД России [8]. 

Управлениями на транспорте МВД России по федераль-
ным округам регулярно направляются, например, запро-
сы руководству ОАО «РЖД» о представлении информации 
о следовании по территории оперативного обслужива-
ния поездов с опасными и разрядными грузами и грузами 
двойного назначения, времени и месте их стоянок, а также 
информационные письма о необходимости обеспечения до-
полнительных мер безопасности для поездов с указанными 
грузами в период проведения крупных общественно-поли-
тических мероприятий. 

Территориальные органы МВД России осуществляют 
противодействие незаконному обороту ЯМ и РВ преиму-
щественно посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий либо проверки заявлений, сообщений и иной 
информации от граждан, государственных органов и орга-
низаций, работающих с ИИИ, об их хищениях, утрате либо 
обнаружении неучтенных источников.

Федеральные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, организации, учреждения, физи-
ческие и юридические лица, осуществляющие деятельность 
с использованием ИИИ, в случае потери или возможного 
хищения источника должны немедленно уведомить органы 
внутренних дел для проведения специального расследования 
с целью выявления причастных лиц и розыска источника [3]. 
При обнаружении в организации, осуществляющей дея-
тельность, связанную с использованием и перемещением РВ 
и радиоактивных отходов (далее – «РАО»), утраты, а также 
нахождения неучтенных РВ и РАО данная организация не-
медленно [9, п. 5.8] информирует вышестоящее руководство, 
а также органы внутренних дел и государственного надзора 
за радиационной безопасностью и соответствующие реги-
ональные или ведомственные информационно-аналитиче-
ские организации и центры сбора, обработки и передачи ин-
формации, осуществляющие учет и контроль РВ и РАО [10].

Существование вероятности возникновения радиологи-
ческих инцидентов требует обеспечения готовности органов 
внутренних дел к адекватному и эффективному реагирова-
нию на такие происшествия. Однако в настоящее время та-
кая готовность в системе МВД России обеспечена далеко не 
в полной мере. Зачастую сотрудники полиции не обладают 
достаточными знаниями и умениями, равно как и техниче-
скими средствами выявления и контроля уровня радиации 
и определения безопасного расстояния до ИИИ в ходе вы-
полнения служебных обязанностей. Соответственно по при-
бытию на место радиологического инцидента такие сотруд-
ники в результате неумелых действий могут поставить под 
угрозу свою жизнь и здоровье в результате близкого подхода 
к ИИИ, а также жизнь и здоровье иных лиц в силу непри-
нятия должных мер по грамотному оцеплению места про-
исшествия.

В целом ведомственными нормативными правовыми 
актами должным образом не регламентирован порядок 
действий сотрудников полиции на месте радиологического 
инцидента, в том числе нормативно не определен порядок 
действий следственно-оперативной группы [далее – «СОГ»] 
на месте обнаружения ИИИ, а также алгоритм действий опе-
ративных сотрудников при проверке информации о неза-
конном обороте ЯМ и РВ. Однако для сотрудников полиции 
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декларируется право проводить досмотровые, оперативно-
розыскные мероприятия и следственные действия по выяв-
лению ИИИ, находящихся в незаконном обороте, в том числе 
с использованием средств радиационного контроля. Вместе 
с тем органы внутренних дел не имеют на материально-тех-
ническом вооружении соответствующих технических средств 
для выявления ЯМ и РВ, хранения и транспортировки изъ-
ятых из незаконного оборота ИИИ, а также специальных 
транспортных средств для перевозки лиц, подвергшихся ра-
диационному облучению. В системе МВД России не предус-
мотрена подготовка и аттестация по вопросам обеспечения 
радиационной безопасности руководителей и ответственных 
исполнителей из числа сотрудников подразделений, осу-
ществляющих предварительное расследование и оператив-
но-розыскную деятельность, временно выполняющих рабо-
ты с ИИИ или в непосредственной близости от них.

При этом инциденты, связанные с незаконным обо-
ротом ЯМ и РВ, априори являются источниками высокой 
общественной опасности. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что они могут спровоцировать разрушительную панику 
независимо от того, каков реальный ущерб здоровью людей 
и сохранности материальных объектов. Существование веро-
ятности возникновения инцидента, связанного с незаконным 
оборотом ЯМ и РВ, требует обеспечения максимальной го-
товности органов внутренних дел к реагированию на такие 
происшествия.

В этой связи в настоящее время объективно назрела 
необходимость создания в структуре МВД России специ-
ализированной Службы радиационной безопасности. Не-
обходимость такой службы объективно обусловлена тем 
обстоятельством, что осуществление радиационного контро-
ля, проведение иной работы по обнаружению (в том числе 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий) 
объектов, возможно содержащих ЯМ и РВ, а также осмотр 
данных объектов, сопряженный с выявлением на них и фик-
сацией следов и иных вещественных доказательств, являются 
неотъемлемыми элементами реализации мероприятий по 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере 
оборота ЯМ и РВ, противодействия ядерному терроризму и 
обеспечения ФЯБ.

Все действия сотрудников полиции по проведению из-
мерений параметров неизвестных ИИИ как при негласном 
оперативно-розыскном обследовании, так и при официаль-
ном (в том числе в рамках проведения следственных дей-
ствий, в частности – осмотра места происшествия в случае 
радиологического инцидента) досмотре лиц, грузов и транс-
портных средств подпадают под действие федеральных за-
конов и правил по радиационной безопасности, что предо-
пределяет невозможность возложения указанных функций 
(по сути, в качестве «факультативной» нагрузки) на сотруд-
ников органов внутренних дел, не имеющих соответствую-
щей профессиональной подготовки и не осуществляющих 
постоянное совершенствование знаний, умений и навыков 
по работе с ИИИ или в условиях непосредственной близости 
от них. Кроме того, такая работа может осуществляться в ус-
ловиях мирного времени лицами, не являющимися военнос-
лужащими, только на добровольной основе и при условии 
предоставления определенных дополнительных социальных 
гарантий.

Установлено, что лица, не имеющие основательной спе-
циальной профессиональной подготовки в области радиа-
ционной безопасности, не обладающие соответствующими 
навыками длительной работы в условиях радиоактивного 

заражения (что сопряжено, в частности, с необходимостью 
длительного пребывания в средствах индивидуальной за-
щиты [далее – «СИЗ»], в частности – изолирующего типа) 
оказываются не в состоянию сколько-нибудь эффективно вы-
полнять оперативно-служебные и служебно-боевые задачи 
в данных условиях. Это бывает вызвано, в первую очередь, 
причинами психофизиологического характера – люди, даже 
имеющие опыт участия в боевых действиях и специальных 
операциях, в том числе контртеррористического характера, 
далеко не всегда могут справиться с парализующим страхом 
перед «невидимой смертью» (ионизирующим излучением и 
проникающей радиацией) либо четко и грамотно выполнять 
поставленные задачи в условиях сковывающего, а также из-
нуряющего действия СИЗ тем более в течение длительного 
периода времени.

Работа в зоне радиоактивного заражения, каковой явля-
ется место происшествия в случае радиологического инци-
дента, в том числе любое место обнаружения ИИИ, потребу-
ет от сотрудников полиции высокого уровня теоретической 
и практической профессиональной подготовки в области 
радиационной безопасности, так как любая самая малая 
ошибка, вызванная недостаточным уровнем знаний и (или) 
навыков, может привести к трагическим последствиям, со-
пряженным с реальной угрозой жизни как самому сотрудни-
ку, так и другим лицам.

Оперативно-розыскная деятельность в сфере противо-
действия незаконному обороту ЯМ и РВ, а также ядерному 
терроризму и ее технико-криминалистическое обеспечение 
не могут не быть сопряжены с риском радиоактивного за-
грязнения одежды, оборудования, в том числе оперативной, 
криминалистической и иной специальной техники, транс-
портных средств органов внутренних дел в случае их исполь-
зования сотрудниками полиции в ходе осуществления такой 
деятельности, а также с вероятностью заноса в служебные по-
мещения радиоактивно загрязненных предметов.

На эффективность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в рассматриваемой области также напрямую 
влияет такая составляющая их технико-криминалистиче-
ского обеспечения, как проведение первоначального диа-
гностического определения выявленного ИИИ и отнесение 
его к одной из указанных четырех групп. Результатом по-
добного исследования должна стать выдача соответствую-
щих рекомендаций оперативным сотрудникам полиции по 
дальнейшим действиям в рамках разрешения радиологиче-
ского инцидента. Кроме того, отсутствие соответствующей 
специализированной службы и профильных специалистов-
криминалистов в структуре МВД России вынуждает для вы-
полнения подобных функций привлекать соответствующие 
компетентные службы радиационной, химической и биоло-
гической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации 
[далее – «РХБЗ ВС РФ»] или на иные органы либо организа-
ции. Между тем данные организации не имеют специали-
стов в области криминалистики. Они не несут обязанностей 
по сохранению значимых криминалистических признаков 
при проведении локализации, изоляции и дезактивации 
объектов, подозреваемых на наличие ЯМ и (или) РВ, что в 
конечном итоге может при практической реализации при-
вести к утере этих самых признаков.

При этом особенно в ходе проведения соответствующей 
специальной обработки в целях дезактивации объектов и 
местности на месте радиологического инцидента, осущест-
вление которой является главной задачей и обязанностью 
сил, предназначенных для ликвидации последствий чрез-
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вычайных ситуаций радиационного характера, например, 
войск РХБЗ ВС РФ или подразделений ФГУП «Радон», могут 
быть уничтожены следы и иные вещественные доказатель-
ства, имеющие значение для успешного проведения соот-
ветствующих оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на раскрытие преступлений, связанных с незаконным 
оборотом ЯМ и РВ, а также диверсиями и иными проявлени-
ями ядерного терроризма. Тем самым радиологическое пре-
ступление может остаться нераскрытым, а лица, виновные в 
его совершении, смогут избежать заслуженного наказания, 
остаться на свободе и продолжить свою противоправную де-
ятельность.

Данные обстоятельства объективно обусловливают фор-
мулирование предложений по:

– созданию в системе МВД России в штате службы радиа-
ционной безопасности постоянно действующих оперативно-
розыскных и экспертно-криминалистических подразделе-
ний, специализирующихся только по линии радиационной 
безопасности;

– выделению данным подразделениям отдельных изо-
лированных помещений, оборудованных согласно требова-
ниям радиационной безопасности;

– обеспечению указанных подразделений, особенно 
– экспертно-криминалистических, соответствующим обо-
рудованием, в том числе лабораторным, которое будет ис-
пользоваться только для проведения исследований в рамках 
экспертно-криминалистического сопровождения раскрытия 
и расследования радиологических преступлений, а также 
средствами радиационной разведки и дозиметрического 
контроля, индивидуальной и коллективной противорадиа-
ционной защиты, специальной и санитарной обработки (де-
зактивации).

Предложение о том, чтобы в ходе создания Службы 
радиационной безопасности МВД России предусмотреть 
формирование в ее составе собственных оперативных и экс-
пертно-криминалистических подразделений, обусловлено 
объективной необходимостью организационно и методи-
чески обеспечить максимальную эффективность оператив-
но-розыскной деятельности по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений в форме диверсий, хищений ядер-
ных материалов, ядерных установок и незаконного оборота 
ядерных материалов [6, пп. «б» п. 9], осуществление которой 
невозможно без соответствующего должного экспертно-кри-
миналистического обеспечения.

Кроме того, данный путь организационного обеспече-
ния реализации возложенных на МВД России функций в 
сфере противодействия незаконному обороту ЯМ и РВ, а так-
же ядерному терроризму отвечает требованиям федерально-
го законодательства в области радиационной безопасности 
населения. Это связано с тем, что лица, осуществляющие 
оперативно-розыскные мероприятия и их технико-кри-
миналистическое сопровождение, исходя из приведенной 
аргументации, являются, по сути, персоналом группы «А» 
(специалистами), что требует официального правового за-
крепления их статуса в установленном российским и между-
народным законодательством порядке.

При проведении организационных мероприятий по 
созданию в органах внутренних дел Службы радиационной 
безопасности предлагается использовать опыт существо-
вания аналогичной службы в ФТС России, созданной еще в 
1990-х годах, а также функционирования в системе МВД Рос-
сии Департамента обеспечения правопорядка на закрытых 
территориях и режимных объектах (ДРО), в составе которого 

имелись собственные оперативные и экспертно-криминали-
стические подразделения.

Введение в структуру Службы радиационной безопас-
ности МВД России собственных экспертно-криминалисти-
ческих подразделений с учетом приведенных требований к 
профессиональным качествам личного состава и оснащения 
данных подразделений не только «традиционной» кримина-
листической, но и специальной техникой, предназначенной 
для работы в условиях радиологического происшествия, а 
также выделение данным подразделениям отдельных поме-
щений, отвечающих требованиям радиационной безопас-
ности, обусловлено в первую очередь необходимостью обе-
спечения максимальной сохранности и полноты выявления, 
фиксации, изъятия на месте происшествия, направления на 
экспертное исследование следов и иных вещественных до-
казательств, имеющих отношение к радиологическому ин-
циденту. Кроме того? проведение криминалистических ис-
следований всех изъятых следов и объектов, за исключением 
самих ИИИ, в целях обеспечения оперативного раскрытия 
радиологических преступлений и формирования надежной 
доказательственной базы по соответствующим уголовным 
делам, нуждается в особом организационном подходе.

При этом осуществление мероприятий по технико-кри-
миналистическому сопровождению раскрытия радиологи-
ческих преступлений уже после принятия соответствующи-
ми службами, например, подразделениями войскам РХБЗ 
ВС РФ, мер по дезактивации места происшествия делает 
данные мероприятия практически бессмысленными, так как 
после проведения специальной обработки местности и обна-
руженных на ней объектов, в том числе имеющих отношение 
к случившемуся радиологическому инциденту, вероятность 
сохранения криминалистически значимых следов и иных ве-
щественных доказательств, пригодных для использования в 
целях установления истинной картины происшествия и изо-
бличения лиц, виновных в незаконном обороте ЯМ и (или) 
РВ, а также причастных к подготовке и (или) совершению 
актов ядерного терроризма, будет практически равна нулю.

При реализации возложенных на МВД России функций 
по организации и осуществлению оперативно-розыскной 
деятельности по пресечению незаконного оборота ЯМ и РВ, 
а также противодействию ядерному терроризму должно 
строго соблюдаться законодательство в сфере радиационной 
безопасности населения, которое в мирное время в полной 
мере распространяется на сотрудников органов внутрен-
них дел. При этом одной из важнейших задач, стоящих в 
свете рассматриваемой проблематики перед экспертной 
службой МВД России, является обязанность максимально 
обезопасить жизнь и здоровье личного состава экспертных 
подразделений, не задействованного в экспертно-кримина-
листическом обеспечении указанного направления опера-
тивно-розыскной деятельности. Безусловно, исследование са-
мих ИИИ и выполнение экспертиз, включаемых в настоящее 
время в понятие «ядерная криминалистика», в системе МВД 
России даже в рамках Службы радиационной безопасности 
представляется нецелесообразным, так как потребует, в част-
ности, выделения чрезмерно больших средств, необходимых 
для закупки чрезвычайно дорогостоящего оборудования, ко-
торое уже имеется в специализированных учреждениях Го-
скорпорации «Росатом».

Помимо чисто технико-криминалистических функций 
на экспертные подразделения Службы радиационной без-
опасности МВД России представляется целесообразным так-
же возложить обязанности по:
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– организации мероприятий по обеспечению радиаци-
онной безопасности сотрудников МВД России и его терри-
ториальных органов при применении оружия массового по-
ражения и его компонентов, в том числе в террористических 
целях (например, «грязная» бомба» и другие случаи ядерно-
го терроризма в отношении объектов МВД России), авариях 
и разрушениях на объектах атомной энергетики, обнаруже-
нии неучтенных ЯМ и РВ в процессе повседневной деятель-
ности органов внутренних дел;

– методическому руководству и обучению сотрудников 
органов внутренних дел в сфере радиационной безопасно-
сти, в том числе по порядку первичного реагирования в слу-
чае выявления радиологического инцидента;

– организации и осуществлению мероприятий по обе-
спечению, хранению и содержанию в исправном состоянии, 
ведению эксплуатационной документации и ремонту воору-
жения и средств радиационной, химических и биологиче-
ской защиты органов внутренних дел.

Последние предложения являются особенно актуальны-
ми в связи с выведением внутренних войск из состава МВД 
России и создания на их основе самостоятельного федераль-
ного органа исполнительной власти – Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации в 2016 
году. Использование в целях обеспечения радиационной без-
опасности органов внутренних дел в процессе выполнения их 
сотрудниками оперативно-служебных задач службы РХБ за-
щиты, существовавшей во внутренних войсках и перешедшей 
вместе со своими воинскими частями в состав Росгвардии, те-
перь не представляется возможным, что дополнительно обу-
словливает необходимость создания Службы радиационной 
безопасности в структуре МВД России.
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При расследовании дезорганизации деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК РФ), следователь использует определенные методы по-
знания события и действий его участников в установлении 
истины по всем обстоятельствам расследуемого преступле-
ния. Соответственно, учитывая ответственность и степень 
участия лиц в преступлении, иногда появляются определен-
ные противоречия в показаниях последних. В этом случае 
между лицами проводится очная ставка. Это связано, в пер-
вую очередь, с много личностным характером совершенного 
преступления. Противоречия или «не стыковки» в показани-
ях допрашиваемых лиц по различным устанавливаемым об-
стоятельствам, как правило закономерны вследствие разных 
целей своих показаний у допрашиваемых лиц относительно 
участия в преступлении. Поэтому, очная ставка становится 
одним из методов познания истины по уголовному делу [1, 
с. 67].

Очная ставка, как самостоятельное следственное дей-
ствие, по своему содержанию является определённой разно-
видностью допроса. Психологические основы очной ставки 

предполагают принудительное общение между участника-
ми уголовного процесса, обусловленное психологическим 
противоборством сторон и противоречиями в данных ими 
показаниях. 

Существуют особенности проведения очной ставки в 
условиях расследования на территории исправительного 
учреждения по расследованию дезорганизующих действий 
связанных: с подготовкой и организацией следственного дей-
ствия, обеспечение безопасности в ходе проведения, выбор 
места и времени проведения, участие третьих лиц, исключе-
ние психологического воздействия в процессе следственного 
действия и возможности негласной передачи информации 
между допрашиваемыми лицами и др. Например, в среде 
осужденных лиц воздействие на допрашиваемое лицо, ранее 
дававшее правдивые показания, может возникать вследствие 
психологического воздействия на него в процессе очной став-
ки с целью искажения этих показаний в пользу обвиняемо-
го, с  целью обезопасить себя от дальнейшего воздействия 
коллектива осужденных. При этом, в момент проведения 
очной ставки, осужденные могут передавать информацию 
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друг другу только им известными условными знаками – не-
вербальными средствами общения, например, «пальцевым 
семафором», жестами, мимикой, позой телосложения и т.п. 
Это приобретает особое значение на очной ставке между ее 
участниками – осужденными, находящимися в одном ис-
правительном учреждении. Возникающие дополнительные 
сложности в связи с этим лицу, ведущему расследование пре-
ступления, рекомендуется минимизировать это влияние, по 
нашему мнению, организационной подготовкой проведения 
очной ставки, как начального этапа следственного действия.

Решая основную для следствия задачу – установление 
истины по делу путем устранения имеющихся противоре-
чий в показаниях лиц, следователем осуществляется и психо-
логическое воздействие на лицо, дающие ложные показания 
или путающееся в показаниях. В ходе очной ставки проис-
ходит дальнейшее изучение личности допрашиваемых, их 
психологических и личностных особенностей характера, по-
ведения, взаимоотношений. Могут быть вскрыты, по нашему 
мнению, новые обстоятельства, не называвшиеся в ранее дан-
ных ими показаниях.

Проводя подготовительные мероприятия очной ставки, 
следователю рекомендуется выбрать оптимальный момент 
ее проведения, который дал бы результат по устранению 
противоречий в показаниях. Изучаются отношения между 
будущими участниками следственного действия, их «сла-
бые» и «сильные» стороны характера, личности, степени 
вины в преступлении, включая его положение в коллективе 
осужденных, степени контакта с администрацией учреж-
дения, отношения к отбыванию наказания, общественные 
обязанности и др. Данные обстоятельства можно установить 
путем изучения личных дел допрашиваемых осужденных, 
обращения в оперативный отдел учреждения для выяснения 
степени отношения лица к отбыванию наказания, к админи-
страции, выполнению трудовых обязанностей в учреждении; 
психологическую службу – для получения психологическо-
го портрета осужденного.  Следователь определяет предмет 
допроса, определяет очередность дачи показаний лицами, 
формирует вопросы к допрашиваемым, продумывает воз-
можные вопросы, которые последние могут задать друг дру-
гу для подтверждения или опровержения показаний.

В рабочем этапе допроса на очной ставке с участием 
осужденных, тактические приемы, рекомендуемые, на наш 
взгляд, в ходе расследования преступления данного вида, 
исходя из их процессуального статуса (в случае сотрудника 
– потерпевшего) и личности осужденного (подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля), можно рекомендовать следующие:

– допрос начинать с лица, дающего, по мнению следо-
вателя, достаточно правдивые (подтверждёнными другими 
доказательствами) показания по обстоятельствам события 
преступления;

– аргументация, детализация и конкретизация спорного 
обстоятельства;

– вызывание в памяти другого допрашиваемого лица 
ассоциативных связей, восстановления последовательности 
событий и действий соотносимо с результатами и следами 
преступления; 

– стимулирования припоминания памяти допрашива-
емого лица;

– соотношение получаемых показаний по имеющимся 
противоречиям с доказательствами, имеющихся у следова-
теля в уголовном деле, с возможностью их предъявления, в 
необходимых случаях, допрашиваемым; 

Вопросы рекомендовано излагать достаточно быстро, 
понятно (простые), а ответы на них не превращались бы в по-
лемику, взаимные упреки, обвинения или даже угрозы. За-
дача лица, ведущего допрос, – следить за ходом допроса, обе-
спечение не нарушения границ выясняемого обстоятельства; 
слежение за конкретностью вопроса (в том числе, по наме-
ченному плану допроса), ответа на него и имеющейся, либо 

предложенной участником подтверждающего или опровер-
гающего аргумента; прослеживание логической взаимосвязи 
между вопросами, действиями и аргументами.

Предполагается использование в ходе допроса на оч-
ные ставки других тактических приемов, учитывая вид пре-
ступления, личность каждого допрашиваемого, его участие 
(вину) в преступлении, другие пенитенциарные особенности 
осужденных, например, документальное подтверждение ка-
ких-либо излагаемых фактов, полученное из других очевид-
ных, технических источников; использование противоречий 
в ранее данных показаниях с техническим средствами фик-
сации ив исправительном учреждении; «перекрестный» до-
прос (в случае участи второго следователя или лица, участву-
ющего в следственном действии) и т.п.

Закрепление материалов проведенной очной ставки и 
её результатов осуществляется протоколом. В составлении 
протокола используются два основные способа: 

– сначала излагаются и удостоверяются показания и от-
веты одного допрошенного участника очной ставки, затем 
другого участника;

– бланк протокола делится на две части по вертикали: 
слева излагаются показания по спорному обстоятельству од-
ного участника (как правило, допрашиваемому первым), с 
правой – второго участника очной ставки.

К протоколу очной ставки могут прилагаться иные сред-
ства фиксации следственного действия и его результатов: ау-
диозапись и видеозапись (диск, флеш-карта, сим-карта, ау-
диокассета, видеокассета), рисунки, схемы, выполненные как 
следователем, так и допрошенными лицами.

К проведению очной ставки в необходимых случаях сле-
дователь может привлечь иных по закону участников след-
ственного действия (специалиста-криминалиста, психолога 
и др.), в том числе и представителя администрации учреж-
дения.

В случае не установления следователем противоречий в 
показаниях допрашиваемых лиц, у него в арсенале есть дру-
гие средства, такие следственные действия как, проведение 
следственного эксперимента, судебной экспертизы, провер-
ки показаний на месте, осмотра, обыска и др., которые будут 
использоваться уже с имеющимися установленными очной 
ставкой истинными обстоятельствами события преступле-
ния. 

Таким образом, подводя краткий итог, отметим, что 
тактика подготовки и проведения очной ставки осужденных 
лиц по уголовному делу о дезорганизации деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества, должна 
строиться как на общих тактических основах проведения до-
проса на очной ставки, так и на некоторых специфических 
особенностях, связанных с пенитенциарным характером со-
вершенного преступления, общим порядком функциониро-
вания, взаимоотношений в исправительном учреждении. 
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способствующих справедливому разрешению уголовного дела. В статье рассмотрено понятие 
планирования, раскрываются особенности планировании раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных лицом, назначенным для производства экспертизы и дачи 
заключения. Уделено внимание задачам, ставящимся перед следователем, которые 
предусматривают установление субъектов, виновных в осуществлении преступного деяния. 
Показаны виды и этапы планирования производства следственных действий по раскрытию 
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ABOUTPLANNINGINTHEINVESTIGATIONOFCRIMESCOMMITTEDBYEXPERTS

Investigative activities carried out in order to disclose criminal acts is one of the most complex processes, the purpose of which is 
to establish facts that contribute to a fair resolution of a criminal case. The article considers the concept of planning, reveals the features 
of planning the disclosure and investigation of crimes committed by a person appointed to produce an examination and give an opinion. 
Attention is paid to the tasks assigned to the investigator, which provide for the identification of subjects guilty of carrying out a criminal 
act. The types and stages of planning the production of investigative actions for the disclosure and investigation of crimes are shown. The 
problematic issues that arise for the investigator during planning are analyzed.
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Севостьянова С. О.

В настоящее время преступления совершенные лицом, 
назначенным для производства экспертизы и дачи заключе-
ния явление достаточно распространенное. 

Следует заметить, что по данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ в последнее время ежегодно 
за различные преступления эксперты в нашей стране привле-
кается к уголовной ответственности. Незначительные же еже-
годные колебания в численности осужденных не отображают 
какой-то ярко выраженной динамики или тенденций, так как 
некоторый рост количества осужденных в одном временном 
интервале в дальнейшем сменялся его снижением и наоборот.

Преступления, совершенные данными субъектами, воз-
можно, разделить на две группы: «профессиональные» пре-
ступления, связанные с выполнением своих служебных обя-
занностей  и общеуголовные преступления. Расследование 
таких преступлений достаточно сложный процесс и требует 
от следователей,  правильного выбора тех или иных такти-
ческих приемов при производстве следственных действий, а 
также эффективного и оптимального пути проводимого рас-
следования. 

Задачи, ставящиеся перед следователем при расследова-
нии преступлений совершенных экспертом, предусматрива-
ют установление виновных, сбор материалов доказательной 
базы, определение факторов, способствовавших нарушению 
закона, а также иные действия, реализация которых должна 
осуществляться в сроки, установленные нормативными по-
ложениями. 

Важно понимать, что ведение следствия, как правило, 
ограничено не только во времени, но и в дефиците инфор-

мации, доступной на ранних стадиях, а также имеет место 
активное противодействие расследованию, оказываемое экс-
пертом совершившим преступление. В таких случаях гра-
мотная координация усилий, обеспечивающая эффектив-
ность взаимодействия всех привлеченных служб и субъектов, 
невозможна без качественного планирования. 

Понятие планирования, достаточно подробно рассмо-
трено в научных трудах процессуалистов. Так, под планиро-
ванием расследования, профессор Н.П. Яблоков предлагает 
понимать сложную мыслительную деятельность следовате-
ля, направленную на определение наиболее оптимальных 
путей достижения целей расследования, которая является 
условием и основным методом его рационального проведе-
ния. Рассматривая планирование расследования преступле-
ний как метод организации расследования, профессор Р.С. 
Белкин полагал, что под ним следует понимать сложный 
мыслительный процесс, суть которого заключается в опре-
делении направленности и задач расследования, способов и 
средств их решения в рамках закона [2]. 

По нашему мнению данное определение достаточно 
универсально. В данной связи ключевым аспектом планиро-
вания становится грамотное распределение имеющих ресур-
сов, обеспечивающее достижение нужного результата в рам-
ках расследования уголовного дела. 

Очевидно, что планирование в рамках следственной 
деятельности представляет собой сложную систему, объ-
единяющую множественные действия в последовательный, 
логически выстроенный ряд. При этом определение порядка 
исполнения указанных действий является лишь одним их ха-
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рактерных аспектов рассматриваемого процесса, что позво-
ляет отнести планирование в большей степени к категории 
методов, нежели к спектру конкретных приемов, используе-
мых следователями [1]. 

Процесс формирования планов осуществляется до их 
фактической реализации, предусматривая определение 
целей, круг ответственных исполнителей, а также перечень 
оперативно-розыскных мероприятий, которые могут спо-
собствовать их достижению. Дальнейшая деятельность, по 
сути, является процессом реализации намеченного плана, 
предусматривающим внесение корректировок исходя из 
происходящих изменений. 

Таким образом, планирование может рассматриваться 
в качестве необходимого организационного аспекта, способ-
ствующего упорядочиванию следственной деятельности и до-
стижению поставленных целей с минимальными затратами. 

На практике выделяют следующие виды планирования: 
– по версиям; 
– по эпизодам (составам преступлений и отдельным 

фактам преступлений, образующих самостоятельный со-
став); 

– по виновным лицам (эксперт, возможные соучастни-
ки) [4]. 

Беспорядочность и бессистемность производства след-
ственных действий еще на первоначальном этапе расследова-
ния зачастую влечет за собой невосполнимую утрату доказа-
тельств и неполноту выполненной работы, и, таким образом, 
планирование выступает организующим и направляющим 
началом в расследовании уголовного дела и представляет 
собой процесс создания четкого алгоритма, отражающего 
последовательность и содержание следственных и процес-
суальных действий. Важным условием обоснованности и эф-
фективности составленного плана расследования указанных 
преступлений является выдвижение всех реально возмож-
ных в данной ситуации версий. С этой целью следователю 
рекомендуется изначально составить частные планы рассле-
дования по каждой версии, а затем объединить их в общий 
план. 

План расследования преступлений совершенных экс-
пертом может содержать: 

– фабулу; 
– перечень процессуальных решений, принятых по делу; 
– перечень выдвинутых версий; 
– обстоятельства, подлежащие установлению для про-

верки выдвинутых версий; 
– следственные и иные процессуальные действия; 
– сроки их выполнения; 
– результаты выполнения. 
Как правило, следственная деятельность, осуществля-

емая в отношении подобных преступных деяний, предус-
матривает составление разнообразных версий, каждая из 
которых требует комплексной проверки. Для того, чтобы по-
высить эффективность намеченных мероприятий, рекомен-
дуется составление дифференцированных планов, впослед-
ствии объединяемых в общий документ. 

Традиционно в процессе расследования выделяют четы-
ре этапа: 

1. Доследственная проверка материалов (начинается с 
момента получения сообщения о преступлении до принятия 
решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его 
возбуждении); 

2. Первоначальный этап расследования (с момента воз-
буждения уголовного дела до предъявления лицу обвинения 
в совершении преступления); 

3. Последующий этап расследования (с момента предъ-
явления обвинения до принятия решения об окончании про-
изводства следственных действий); 

4. Заключительный этап (с момента ознакомления 
участников с материалами уголовного дела до составления 

обвинительного заключения и направления его прокурору 
для принятия решения) [3]. 

В зависимости от каждой следственной ситуации сле-
дователь должен выполнить определённые процессуальные 
действия, направленные на установление лица, совершивше-
го преступление, и сбор первоначальных сведений о событии 
преступного деяния, что называется алгоритмом действий 
следователя. Обязательным алгоритмом действий при лю-
бой следственной ситуации является производство допроса 
потерпевшего, заявителя, поиск свидетелей и очевидцев и их 
последующий допрос, осмотр места происшествия.  

Немало важным является  оформление результатов 
планирования, которое состоит в составлении письменных 
планов и приложений к ним. На протяжении всего плани-
рования промежуточные результаты мыслительной работы 
следователя могут быть устными умозаключениями и фик-
сироваться в письменном виде в различных вспомогательных 
документах. 

.Согласно проведённому анкетированию среди следо-
вателей следственного комитета, 20 из 27 следователей от-
ветили, что по делам возбужденных в отношении данных 
субъектов планирование осуществляется, что составляет 70 
%, 5 опрошенных ответили, что планирование осуществля-
ется редко (20 %), и лишь 2 респондентов ответили, что пла-
нирование не осуществляется (10 %). Тем не менее, 20 из 27 
опрошенных респондентов используют план расследования 
по версиям при расследовании преступлений совершенны-
ми лицами, назначенными для производства экспертизы и 
дачи заключения, что составляет 85 % от числа опрошенных, 
и 5 респондентов используют план расследования по эпизо-
дам (15 %).

В заключении, отметим, что при расследовании престу-
плений совершенных экспертом, перед следователем стоит 
задача грамотно спланировать свою деятельность. Данное 
планирование заключается в моделировании предполагае-
мых версий по конкретному уголовному делу, составлении 
алгоритма действий, не только своих действий, но и различ-
ных подразделений органов внутренних дел, которые во вза-
имодействии со следователем будут осуществлять деятель-
ность по получению доказательств.
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Научно-технический прогресс не останавливается ни 
на минуту, каждый день появляются все новые и более со-
вершенные способы информационной коммуникации, что 
порождает новые вызовы лицам, осуществляющим право-
судие. Так, в рамках всеобщей глобальной информатизации 
прослеживается тенденция формирования криминальных 
угроз принципиально нового плана, связанная ϲ применени-
ем информационно-телекоммуникационных технологий.

Появление цифровых денег, криптовалют, массовое 
внедрение умных часов, домов, других интернет-вещей, ис-
пользование квадракоптеров, навигаторов, флеш-карт, каж-
додневное увеличение передачи пользовательских данных 
в Интернете, масштабный уход в онлайн многих сфер жиз-
недеятельности общества в связи ϲ пандемией COVID-19 
неизбежно повлияли на резкое увеличение преступлений, 
совершаемых ϲ использованием информационно-телеком-
муникационных технологий [1, с. 56]. 

С января по декабрь 2021 года зарегистрировано 517,7 
тыс. преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, что на 1,4 
% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их 
удельный вес составил 25,8 % [2], [3].

В настоящее время возникла необходимость в изучении 
особенностей расследования преступлений, совершенных 
с применением информационно-телекоммуникационных 
технологий. Под киберпространством необходимо понимать 

уникальный носитель, не находящийся на определенной тер-
ритории, но доступный каждому в любой точке мира через 
Интернет [3, с. 175].

Полагаем, целесообразно рассмотреть особенности про-
ведения таких следственных действий как осмотр места пре-
ступления и обыск при расследовании преступлений указан-
ной категории.   

Осмотр места происшествия – важное следственное 
действие, неотъемлемая часть расследования любого престу-
пления. Так, в ходе подготовительного этапа к осмотру места 
происшествия при расследовании преступления, совершен-
ного с применением информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, необходимо заранее взять объяснения у 
руководителя организации, лица, отвечающего за обслужи-
вание компьютерного оборудования, выяснив обстоятель-
ства, связанные блокированием помещения, где находится 
вычислительная техника, охранная сигнализация, логины, 
пароли, коды, документация для последующего беспрепят-
ственного доступа к ним. Важно помнить, что дистанционное 
блокирование помещения или компьютера часто связано с 
самоуничтожением либо всей информации, либо наиболее 
значимой для расследования уголовного дела. Так, напри-
мер, при несоблюдении правил входа в помещение может 
включаться устройство защиты, и компьютерная техника 
уничтожает необходимую информацию. При осмотре места 
происшествия также необходимо выяснить осуществление 



ХакимоваЭ.Р.,ЗаринаА.М.

351

резервного копирования информации, ведение протокола 
деятельности работы компьютерной техники в течение дня. 
Установив, что на предприятии имеется сеть Интернет, нуж-
но определить условия предоставления указанных услуг. 

Перед производством рабочего этапа осмотра места 
происшествия рекомендуется ознакомить специалиста, ко-
торый будет участвовать в следственном действии, с протоко-
лами объяснений, допросов, изъятой документацией.

Состав следственно-оперативной группы при рас-
следовании киберпреступлений весьма разнообразен: это 
специалист-криминалист, специалист по средствам вычис-
лительной техники, сотрудник ФСТЭК России, Центра за-
щиты информации ((при обнаружении на месте осмотра 
конфиденциальной компьютерной информации, машин-
ных носителей, специальных средств защиты от несанкцио-
нированного доступа и (или) технических средств негласного 
получения (уничтожения, блокирования) компьютерной ин-
формации)), специалист по сетевым технологиям (в случае 
наличия периферийного оборудования удаленного доступа 
или локальной компьютерной сети), специалист по систе-
мам электросвязи (при использовании для дистанционной 
передачи данных каналов электросвязи), оперативные со-
трудники БСТМ. Также в состав группы могут входить бух-
галтеры, специалисты спутниковых систем связи, операторы 
компьютерных систем и сетей электросвязи и др.

По прибытии на место совершения преступления сле-
дователю необходимо обеспечить недопущение воздействия 
на имеющуюся информацию. Важно оперативно отстранить 
сотрудников организации от компьютерных средств и иных 
гаджетов, установить наличие локальной сети в организации. 
При осмотре монитора необходимо зафиксировать имею-
щуюся информацию на нем путем фотографирования или 
составления рисунка, схемы, в ходе детального осмотра вы-
явить программы, запущенные на техническом устройстве. 
Помимо этого, нужно зафиксировать наличие подключения 
внешних кабелей к компьютерным средствам для того, чтобы 
в последующем правильно восстановить их соединения. 

Рабочий этап осмотра начинается со сбора традицион-
ных доказательств: следов пальцев рук, следов обуви, орудий 
взлома, тетрадей ϲ записями и др. Важным является прове-
дение указанного следственного действия на месте. Так, спе-
циалист в присутствии понятых подключает свой ноутбук к 
сети или компьютеру для проведения антивирусного тести-
рования системы, проверяет наличие (отсутствие) вредонос-
ных программ. Для получения образцов для сравнительного 
исследования файлов специалист осуществляет копирова-
ние файлов системы. Важно отметить, что при обнаружении 
«зараженных» файлов, они не должны вылечиваться. Факты 
их обнаружения фиксируются в протоколе осмотра, в даль-
нейшем экспертиза определит групповую принадлежность 
обнаруженных вирусов, вредоносность последствий их при-
менения, дату создания, квалификацию лица, их создавшего. 

При осмотре велика роль понятых, так как в суде сторо-
на обвинения может попытаться опровергнуть факт наличия 
вредоносных программ на компьютере в момент осмотра. 
Доказательства, собранные при проведении обыска, способ-
ствуют успешному расследованию рассматриваемых престу-
плений. Чаще всего он проводится в жилище (помещении), 
также проводится личный обыск подозреваемого (обвиняе-
мого) лица. 

Одним из важных элементов обыска является подго-
товительный этап. Определение круга участников обыска, 
консультация ϲ оперативными сотрудниками, сотрудниками 
БСТМ дают возможность следователю выработать эффектив-
ные тактические приемы проведения указанного следствен-
ного действия. При подготовке к обыску следователь решает 
вопросы, схожие ϲ подготовкой к осмотру места происше-
ствия: о виде и конфигурации используемой компьютерной 
техники; о том, подключена ли она к локальной сети или 

Интернету; о наличии службы информационной безопас-
ности и защиты от несанкционированного доступа; системе 
электропитания помещений, где установлена техника; ква-
лификации пользователей. Владение такой информацией 
облегчит следователю доступ к хранящейся в компьютере 
информации и максимально повысит ее доказательственную 
базу.

Помимо этого, внезапность обыска часто имеет важное 
значение. Это позволяет избежать быстрое уничтожение 
компьютерной информации. Если получены сведения о том, 
что компьютеры организованы в локальную сеть, следует за-
ранее установить местонахождение всех средств компьютер-
ной техники, подключенных к этой сети (принтеров, скане-
ров) и организовать групповой обыск одновременно во всех 
помещениях, где установлены компьютеры [4, с. 29].

Также необходимо учесть, что при обыске необходимо 
организовать охрану обыскиваемых площадей, компьютеров, 
хранилищ машинных носителей информации, всех пунктов 
(пультов) связи, охраны и электропитания, находящихся на 
объекте обыска, специальных средств защиты от несанкцио-
нированного доступа, помещений и других объектов (стендов, 
сейфов и т.п.).

В ходе обзорной стадии обыска необходимо определить 
местонахождение подозреваемого (обвиняемого) на объекте 
обыска, отстранить его от осуществления любых действий, 
никого не впускать и не выпускать на время проведении дан-
ного следственного действия. 

Подводя итог, отметим, что в статье рассмотрены только 
некоторые, основополагающие следственные действия, необ-
ходимые при расследовании преступлений, совершенных ϲ 
использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, и имеющие особые отличительные элементы их 
подготовки и проведения. 
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Молодежный экстремизм является одной из глобальных 
проблем современной России. Склонность к экстремизму со-
временного молодого поколения России реальна, и потому 
требует пристального внимания и изучения различными со-
циальными институтами общества. 

Современная молодежь России оказалась в сложной 
ситуации, а именно: в обществе социально-экономической 
нестабильности, высокой рискогенности, большой неопре-
деленности и неизвестности, что в свою очередь повышает 
тревогу молодежи за свое будущее и рождает у нее желание 
снять эту тревогу, к сожалению, не всегда конструктивными 
способами.

Отметим, что в силу своего возраста, молодые люди, 
характеризуются такими психологическими особенностями 
как: максимализм и нигилизм, радикализм и нетерпимость, 
безоглядность и непримиримость, склонность к групповщи-
не, не способность прогнозировать последствия тех или иных 
ситуаций и собственных поступков. Молодежь склонна к 
риску и экстремальному поведению, она проявляет интерес 
к мистическому и загадочному. Эмоциональная неустойчи-
вость, колебания настроения в данном возрасте заложены 
бурными физиологическими изменениями организма и яв-
ляются неизбежными. Вследствие этого именно молодежь 
представляет собой группу риска, легко подвергающуюся 

негативному влиянию большого количества организаций и 
маргинальных политических групп, манипулирующих мо-
лодежной активностью в собственных интересах и склоняю-
щую ее к агрессивно-экстремистским действиям [1].

 Воздействие на незрелую психику требует меньшего 
труда и дает большего успеха. В результате молодые люди 
становятся просто жертвами, ввиду своей несостоятельности 
и социальной, материальной незащищенности. 

Молодежные экстремистские группы в России в послед-
ние годы приобрели значительное число членов: на сегод-
няшний день под профилактическим контролем полиции 
находятся около 150 молодежных группировок экстремист-
ской направленности общей численностью до 10 тысяч че-
ловек – от футбольных фанатов до хорошо организованных 
структурированных формирований ультралевой направлен-
ности, имеющих идеологические секторы, информационные 
группы и боевые отряды. 

Считаем, что возникновение и развитие в стране мо-
лодежного экстремизма свидетельствует о том, что госу-
дарственная молодежная политика уделяет недостаточно 
внимания молодежным организациям и их проблемам. В 
молодежном возрасте возникает чувство «ложной взросло-
сти», ощущение полной самостоятельности и обособлен-
ности, права решать самому, что и как делать. В результате 
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этого, у юношей и девушек возникают затруднение с соци-
альной адаптацией, что влечет искаженное представление у 
них о жизненной ценности, которая выступает мотиватором 
и регулятором поведения и деятельности. По большей части 
это касается молодого поколения в возрасте от 13 до 21 года, 
в период стадии вхождения во взрослую жизнь, осознания 
собственного «Я» и своего места в социуме. 

Современный молодежный экстремизм обращает на 
себя внимание: своей неоправданной жестокостью, высокой 
степенью агрессивности массовостью. К сожалению, до сих 
пор нет официальной статистически по совершению тер-
рористических и экстремистских действий молодежью. Это 
еще раз говорит о том, что данной проблеме недостаточно 
уделяют внимание. Проведя анализ результатов исследо-
вания ученых: юристов, социологов, психологов, в области 
изучения факторов, которые способствуют развитию экс-
тремистских проявлений в молодежной среде, нами были 
выделены следующие, особо значимые: 

1. Для молодых людей свойственен юношеский роман-
тизм и бунтарский дух, предприимчивость. Учитывая это и 
манипулируя патриотическими чувствами, молодых людей, 
экстремисты предлагают им утопическую, героическую, 
полную «особого смысла» жизни идею для достижения соб-
ственных социально-деструктивных целей, тем самым вовле-
кая молодежь в экстремистскую деятельность.

2. Отметим, что искажение ценностных ориентиров у 
молодых людей, позволяет с легкостью вовлекать их в раз-
личные экстремистских группировки, религиозные орга-
низации. Особую опасность представляют зарубежные и 
религиозные организации, где процветает религиозный фа-
натизм, национализм и сепаратизм.

3. Уделяя большое внимание, подготовке компетентного 
специалиста, отмечая при этом важность приобретения мо-
лодыми людьми профессиональных компетенций, педагоги 
и воспитатели учебных организаций недооценивают значе-
ние формирования правосознания у молодежи. Молодые 
люди с низким правосознанием легко попадают под влияние 
криминальных личностей.

4. Особенностью современности является цифровиза-
ция общества. Интернет-пространство активно используется 
в различных сферах деятельности, к сожалению, и противо-
правных. 

Глобальная сеть имеет ряд негативных сторон. Моло-
дые люди, гуляя в просторах интернета, могут натыкаться 
на большое количество нежелательных серверов. Интернет 
дает доступ к широкой аудитории, возможность размеще-
ния подробной информации о своих целях и задачах и не-
сет абсолютно реальные угрозы и опасности. Троллинг, ки-
бербуллинг, распространяемый информационный продукт, 
аудиофайлы «Машина ненависти», «Убей ребенка», распо-
ложенных на странице сообщества «Маррадеры –S.P.H.C.» 
и аудиофайлы «Плотная зига», «Самый мертвый девяти-
классник», расположенных на странице сообщества «Крас-
ное солнце», искажает представление о нормах социального 
поведения в обществе и как следствие: пренебрежение к ли-
цам другой национальности, другой расы, приводит к обе-
сценивание жизни другого человека и осознание значимости 
и исключительности себя, рассматривать окружающих как 
врагов, мешающих жить и наслаждаться жизнью. Внушает 
иллюзию принадлежности к исключительной группе, что 
можно расценить как пропаганду фашизма и национализма.

С. Холл впервые описал психологические особенности 
молодежи и указал не только на противоречивость поведе-

ния молодого поколения, но и возникновение не обоснован-
ной агрессии. Такие негативные явления жизнедеятельности 
молодежи ученый связывал с переходностью и кризисом 
молодежного возраста. Считаем, что данное явление (кризис 
переходного возраста) неизбежным, поскольку предопреде-
лен биологическим и половым созреванием. Именно в это 
время молодой человек озабочен желанием найти свое ме-
сто в обществе, поиском собственной идентичности, которая 
формируется по самой примитивной схеме «мы» — «они». 
(2, с. 1-7), обострением чувства справедливости. Опытные ру-
ководители экстремистских организаций, умело используют 
психологические особенности переходного периода в своих 
целях, вовлекая молодежь в деятельность экстремистских 
группировок, путем подкупа или откровенного обмана.

В связи с этим, подростковый возраст является наиболее 
благоприятным проявления экстремистской активности.

Таким образом, можно констатировать, что решение 
проблем экстремизма среди молодежи исключительно си-
лами правоохранительных органов невозможно. Эта задача 
требует целого комплекса организационных, правовых, про-
филактических, воспитательных мероприятий, к которым 
мы отнесли, прежде всего, следующие:

1. Приоритетом в борьбе с экстремизмом должно стать 
устранение причин и условий, способствующих девиантно-
му поведению молодежи. Направление на учебу, работу и 
предоставление жилья – вот минимум того, что должно сде-
лать государство для своих несовершеннолетних граждан.

2. Важным аспектом в предупреждении молодежно-
го экстремизма является формирование на федеральном 
уровне стратегии государственной молодежной политики. 
Эффективная государственная молодежная политика – это 
один из важнейших инструментов формирования у молодо-
го поколения активной гражданской позиции, воспитания 
социальной инициативности, чувства патриотизма и гордо-
сти за свою страну.

3. В целях пресечения экстремистской преступности 
представляется целесообразным усилить профилактическую 
работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних 
путем проведения мер воспитательно-профилактического 
характера.

И в заключении отметим, что внедрение экстремизма 
в молодежную среду в настоящее время приобрело очень 
большие масштабы и имеет опасные последствия для буду-
щего нашей страны, так как подрастающее поколение — это 
ресурс национальной безопасности, гарант развития обще-
ства и социальных инноваций. Это еще раз подчеркивает 
значимость проблемы и необходимость ее решения. Борь-
ба с экстремизмом в большей степени обеспечит не только 
укрепление государственности, но и развитие гражданского 
правового общества.
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В России уровень преступности определяют состоянием 
корыстной преступности. На фоне высокой латентности ко-
рыстных преступлений наблюдается экспансия указанного 
преступного поведения.

Имущества и имущественные права являются объек-
том корыстного преступления. По сути, субъект корыстного 
преступления получает имущественное право незаконно, 
таким образом, на отчуждаемые предметы у виновного нет 
прав. Материальная выгода рассматривается как форма из-
бавления от материальных затрат, а потому не требует даль-
нейшего уточнения. Субъективная сторона актуализируется 
в содержании корыстной мотивации, лежащая в основе ко-
рыстного преступления. Это означает необходимость опре-
деления места корыстных побуждений в сложной системе 
мотивационной борьбы, предшествующей совершению пре-
ступлений и квалификации видов корысти, таких как:

– стяжательство, характеризующееся склонностью к на-
живе, паразитизму, как форма антиобщественного поведе-
ния, направленного для получения выгоды самому себе;

– безответственность, выражающаяся в отсутствии лич-
ностной позиции, нежелание следовать установленным це-
лям и задачам, нежелание отвечать за свои действия, нужда, 
представляющая собой нарушенную потребность обладать 
чем-то, прожигательство, характеризующегося в иррацио-
нальности в поведении, в активном желании и стремлении к 
обладанию денежными средствами;

– престижность, представляющая собой желание обла-
дать материальными ценностями, побудившим совершить 
преступление;

– потребительство как поведение, основной деятельно-
стью которой является стремление к получению наслаждений; 
бедность как социальная категория, которая не способна удов-
летворить даже минимальные потребности в полном объеме, 
накопительство, представляющее патологическое желание об-
ладать чем-то и невозможность контролировать данное поведе-
ние и соответственно деятельность и слагаемые ее действия.

Корысть – обязательный признак (например, для боль-
шинства преступлений против собственности), а для других, 
насильственных по характеру, она может служить мотивом 
(например, при убийстве) [1, с. 78].

Корыстная преступность имеет свои характерные осо-
бенности, которые следует оценивать на фоне объекта по-
сягательства – прежде всего экономической основы, соб-
ственности. Эти посягательства негативно отражаются на 
развитии общества, оказывают отрицательное воспитатель-
ное воздействие, прежде всего на молодежь.

Значительная часть корыстных преступлений соверша-
ется скрытно, под видом правомерной деятельности, другая 
– соединяется с насилием по отношению к субъекту, владе-
ющему или управляющему личным имуществом. На этом 
основании в криминологической литературе говорится и о 
корыстно-насильственной преступности.

Так, например, З. Магомедов, попросил у А. Саидовой 
(незнакомой девушки) сотовый телефон, якобы на своем за-
кончились деньги, а нужно срочно позвонить домой. Саидо-
ва А. передала свой телефон «Nokia» З. Магомедову. 

Тот немного отошел в сторону и быстро сел в уже стояв-
шую «наготове» машину, в которой находился его сообщник 
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М. Нураев. Суд признал виновным З. Магомедова и М. Нура-
ева виновными в совершении грабежа, предусмотренной ст. 
161 ч. 2 п. «а» УК РФ [2].

Квартирные кражи составляют 26,0 %; карманные – око-
ло 2,0 %; кражи в домах отдыха, санаториях, гостиницах, об-
щежитиях и т. п. – более 3,0 %. Кражи транспортных средств 
составляют 10,8 % [3].

Об уровне виктимизации населения говорят результаты 
опросов: от краж пострадали в 2013 г. – 56,5 %; в 2014 г. – 53,0 
%; в 2015 г. – 54,4 % опрошенных петербуржцев. Потерпевши-
ми от квартирных краж стали в 2018 г. – 25,7; в 2019 г. – 30,6; 
в 2021 г. – 23,7 %; потерпевшими от краж личных вещей из 
транспортных средств: в 2019 г. – 27,5 %; в 2020 г. – 26,4 %; в 
2021 г. – 25,5 %.

Криминологические исследования показывают, что рас-
сматриваемые посягательства совершаются уже для того, 
чтобы удовлетворить не насущные нужды, а прежде всего 
квазипотребности, для накапливания богатств и обеспечения 
мещанского благополучия. Все это приводит к своеобразно-
му психологическому настрою у некоторых лиц – получать 
побольше, что особенно типично для несформировавшихся 
в социальном отношении личностей. У них если не отсутству-
ют, то по меньшей мере обеднены духовные потребности, 
либо эти потребности стоят на втором плане, вследствие чего 
эти лица не оценивают реально свое место в системе обще-
ственного развития, не удовлетворяют разумно свои матери-
альные потребности, не соблюдают общепринятых норм по-
ведения. К данной категории надо отнести прежде всего лиц, 
совершивших кражи и особенно грабежи, разбои. 

Так, например, 1 апреля 2018 года примерно в 10 часов 
30 минут Севера Бадрутдиновна Муртузалиева с целью со-
вершения кражи чужого имущества путем свободного до-
ступа незаконно проникла в дом А. А. Алиевой по ул. Чер-
нышевского 118 «а» г. Избербаш и тайно похитила женскую 
кожаную сумку стоимостью 2500 рублей. В которой нахо-
дились 500 рублей, парфюмерия и косметичка в комплекте 
(духи «Москино», тени «Шанель», губная помада «Шанель» 
и «Лореаль») на сумму 3000 рублей, бриллиантовые серьги 
«скрипичный ключ» стоимостью 5500 рублей. Золотая це-
почка «лезвие» стоимостью 2500 рублей, золотой кулон сто-
имостью 3000 рублей. Мобильный телефон «Сони Эриксон» 
с зарядным устройством стоимостью 13 000 рублей – всего 
имущества на общую сумму 117 000 рублей, чем причинила 
А. А. Алиевой значительный ущерб. Муртузалиева Севера 
Бадрутдиновна, незаконно проникнув в чужой дом, выждала 
под лестницей дома, пока хозяева отвлекутся, а затем поки-
нут дом и воспользовавшись этим совершила кражу чужого 
имущества. 

В ходе судебного заседания обвиняемая утверждала, что 
у нее якобы был соучастник, некий Муса, назвав номера госу-
дарственные номера его автомашины и адрес его адрес места 
проживания, который дал ей дубликаты ключей от дома А. 
А. Алиевой, но вскоре обвиняемая отказалась от этих пока-
заний.  

В судебном заседании были представлены фотографии, 
сделанные Северой на украденный ею же телефон «Сони-
Эрикссон». На фотографиях обвиняемая была в краденной 
куртке, с краденной сумкой и в краденных золотых украше-
ниях, что являлось неоспоримым доказательством в данном 
преступлении [2].

При исследовании материалов уголовного дела и изуче-
нии личности С. Муртузалиевой мы пришли к следующим 
выводам: С. Муртузалиева характеризовалась в быту как 
лицо вспыльчивое, часто убегала из дома, находилась сре-
ди лиц, ведущих маргинальный образ жизни. Общественно 
полезным трудом не занималась, по словам родственников 
неоднократно устраивала скандал дома, ругалась с матерью.

Так, например, 13 ноября 2018 года Избербашским ГОВД 
было возбужденно уголовное дело по факту совершения раз-

бойного нападения на магазин «Радуга», расположенный по 
адресу Маяковского 80. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий были задержаны З. М. Азизов 04.09.1988 г.р. и Э. Н. 
Саламов 13.11.1988 г.р., которые на допросе признались в со-
деянном. Преступление было совершенно при следующих 
обстоятельствах:

13 ноября 2008 З. М. Азизов со своим другом Э. Н. Сала-
мовым приехал в г. Избербаш из сел Первомайск РД, для по-
купки шапки. Деньги, предназначенные для приобретения 
шапки они потратили, сходили в кафе, выпили пиво, погу-
ляли. Когда выяснилось, что денег на обратную дорогу у них 
не осталось, З. М. Азизов предложил Э. Н. Саламову зайти в 
один из магазинов и ограбить кассу. 

Около 18 ч. 30 мин. они вошли в помещение магазина 
– гастронома «Радуга», расположенного по ул. Маяковского 
80, г. Избербаш, в целях хищения чужого имущества, и по-
требовали от продавщицы З. Х. Алиевой передать им деньги 
из кассы. Когда З. Х. Алиева отказалась выполнять их тре-
бования, попросила их не шутить и уйти из магазина, З. М. 
Азизов сказал, что шутить они не собираются, вытащил из 
кармана куртки пистолет кустарного производства и напра-
вил его на З. Х. Алиеву и потребовал быстро передать ему 
деньги из кассы. Опасаясь за свою жизнь, З. Х. Алиева пере-
дала из кассы деньги в сумме 3600 рублей, находившихся под 
отчётом последней.

Саламов Э. Н. схватил деньги, а З. М. Азизов пригрозил 
З. Х. Алиевой, что если та проболтается о случившемся, то ей 
не жить, затем они выскочили на улицу и скрылись с места 
происшествия. 

Алиева З. Х. сразу же нажала тревожную кнопку, кото-
рая находилась под прилавком магазина, на сигнал которой 
прибежали хозяйка и хозяин магазина А. М. Магомедова и 
К. М. Магомедов.

Магомедова А. М. сообщила о случившемся в ГОВД, а К. 
М. Магомедов выбежал на улицу, полагая, что преступники 
могли ещё находиться рядом с магазином.

При проведении оперативно розыскных мероприятий 
было установлено, что двое молодых людей по описанию, 
похожих на грабителей, сели в такси и уехали в направле-
нии автостанции. На автостанции очевидцы рассказали, что 
они наняли частное такси и направились в сторону Дербен-
та. Оперативникам удалось связаться с водителем такси и 
попросить его под любым предлогом остановить машину и 
помочь задержать преступников. Водитель такси Ю. М. Ших-
багамаев доехал до заправки селения Первомайск Каякент-
ского района РД и остановил машину, якобы для заправки.

Находившиеся в машине З. М. Азизов и Э. Н. Саламов, 
заподозрив что-то неладное, вышли из машины, позвонили 
кому-то и затем сказали Ю. М. Шихбагамаеву, что их дове-
зут знакомые ребята, которые сейчас приедут за ними. Они 
отошли на расстояние около 150 метров, когда к автозаправ-
ке подъехала машина с оперативными работниками.

Работники ГОВД В. В. Новиков и А. М. Чанкаев побежа-
ли в сторону подозреваемых и задержали их, после чего оба 
подозреваемых З. М. Азизов и Э. Н. Саламов были доставле-
ны в ГОВД Избербаш, где признались в содеянном и были 
опознаны З. Х. Алиевой. 

Следствием было так же установлено, что З. М. Азизов 9 
марта 2008 года на речке, расположенной в с. Каякент, Кая-
кентского района, РД нашёл и незаконно присвоил себе пи-
столет кустарного производства, 9 мм. Калибра, пригодный 
для стрельбы, который в последующем носил и хранил у 
себя до 13 марта 2008 года. Данный пистолет был использо-
ван З. М. Азизовым при совершении разбойного нападения 
в г. Избербаш [2].

Опрошенный нами П., которому были ранее известны 
З. М. Азизов и Э. М. Саламов, показал, что если ребята хо-
тели выпить спиртное, то их никто остановить не мог, они 
могли устроить скандал с родителями, потребовать деньги на 
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выпивку, на худой конец украсть деньги или что-то ценное из 
дома. В селении их побаивались сверстники, старики стара-
лись с ними не связываться. Все это, безусловно, способство-
вало криминальному поведению обоих преступников.

Преступников по исследуемому уголовному делу, пре-
жде всего, отличает дефектность социальной идентифи-
кации. Азизов З. М. и Э. М. Саламов отличаются плохой 
социальной адаптацией, неудовлетворенностью своим по-
ложением в обществе. Они не хотят работать, в армию их 
не призвали в виду якобы имеющихся заболеваний, хотя их 
знакомые утверждают, что последние просто уклоняются от 
призыва. 

Плохая социальная среда и плохое воспитание обусло-
вили 1,7 % корыстных преступлений, наиболее отчетливо это 
выражено при кражах. Анализ некоторых посягательств на 
собственность показывает, что лицам с сомнительными каче-
ствами все еще предоставляется возможность распоряжаться 
товарно-материальными и денежными ценностями.

У некоторых лиц создается убеждение в безнаказанно-
сти, в неодинаковом применении законов ко всем. На некото-
рые корыстные преступления против личной собственности 
решающее влияние оказывают и криминогенные ситуации, 
созданные жертвой преступления. 

Недостатки организационно-управленческого характе-
ра видны более всего при корыстных посягательствах на соб-
ственность. 

Существенные недостатки допускаются и при назначе-
нии на материально-ответственные должности, имущество 
доверяется лицам, которые уже имели судимости и доказали 
свою профессиональную непригодность.

Взаимодействие правоохранительных органов с органа-
ми финансово-ревизионного контроля должно содейство-
вать ограничению корыстных преступлений. Это обязывает 
их осуществлять совместный действенный контроль и перед 
началом финансовой ревизии, и в процессе ее проведения, 
и после ее окончания. Есть немало преступлений, которые 
совершаются после того, как были проведено несколько фи-
нансовых ревизий, отсюда можно сделать вывод о том, что 
совместно проведенная работа была неудовлетворительной, 
а это – один из факторов продолжительного совершения ко-
рыстных преступлений.

Данные выборочного исследования, проведенные при 
изучении уголовных дел по корыстным преступлениям в 
архиве Советского районного суда г. Махачкалы, дают осно-
вания говорить о том, что самая малочисленная группа со-
ставила 50 лет и старше, многочисленная – 30 – 49 лет. (См. 
табл. 1.)

Половой состав корыстных преступников характери-
зуется тем, что женщины к числу осужденных составляют в 
среднем 15 %. Тот факт, что женщины совершают значитель-
но меньше преступлений, чем мужчины объясняется также 
не биологическими свойствами пола, а исторически сложив-
шимся образом их жизни, особенностями поведения, отра-
жающими историю культуры и структуру поведения.

Организованные групповые преступления не харак-
терны для корыстной преступности. Из корыстно-насиль-
ственных преступлений, однако, только 59,2 % совершены 
единолично, а остальные – в соучастии. Каждое четвертое 

преступление совершено двумя соучастниками, а каждое 
восьмое – тремя и более.

Групповые преступления типичны прежде всего для по-
сягательств на собственность граждан.

Усложнение структуры финансового рынка и развитие 
системы электронных платежей привели к модернизации 
различных видов корыстных преступлений, что требует раз-
работки мер профилактики данного вида преступного пося-
гательства.

Профилактика корыстных преступлений является осо-
бой формой социального регулирования, она оказывает свое 
воздействие на население избирательно. Предупредительная 
работа специальных субъектов профилактики в отношении  
корыстных преступлений должна быть направлена на сдер-
живание лиц от желания совершить преступление и носить 
более результативный и эффективный характер.

Таким образом, все выше исследованные тенденции, 
приводят к выводу о том, что корыстная преступность явля-
ется сложившимся и неотъемлемым элементом преступно-
сти в целом, назревает необходимость выделения корыстной 
преступности как отдельного социального института для 
более детального криминологического самостоятельного 
изучения, что позволит эффективно и своевременно пред-
упреждать, выявлять и пресекать преступления корыстной 
направленности.
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Таблица 1. Возрастная структура осужденных [4]

Возрастная группа 2019 г. 2020 г. 2021 г.

14 – 17 лет 9,4 % 9,2 % 7,8 %

18 – 24 23,5 % 23,9 % 21,2 %

25 – 29 20,5 % 18,4 % 21,3 %

30 – 49 39,5 % 38,4 % 42,4 %

50 лет и старше 6,5 % 6,3 % 5,4 %
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С годами сфера прав жертв преступлений приобретает 
все большее значение. В связи с этим правительства многих 
стран ввели больше инструментов, доступных жертвам пре-
ступлений, чтобы уравнять позиции сторон на досудебной, 
судебной и послесудебной стадиях. 

Прежде всего, нам необходимо проанализировать три 
определения- жертва преступления, сексуальное преступле-
ние и неприкосновенность частной жизни. Жертва - это лицо, 
которому причинен (или потенциально может быть причи-
нен) вред в результате преступного деяния. Это означает, что 
юридически определенная категория «жертвы» ограничена 
тем, какие действия считаются преступлением. Благодаря та-
кому методу определения, категория жертв преступлений по-
стоянно развивается. Что касается определения сексуальных 
преступлений, то в категорию сексуальных преступлений по-
падает целый ряд различных правонарушений. В целом, они 
подразумевают незаконное или принудительное сексуальное 
поведение в отношении другого человека. Наконец, право на 
неприкосновенность частной жизни заключается в защите 
личной информации от общественного внимания.

Договор о функционировании Европейского Союза 
(TFEU) рассматривает права жертв преступлений как тему, 
по которой Европейский парламент и Совет могут издавать 
директивы минимального уровня. Однако интерес европей-
ских органов к защите жертв возник гораздо раньше: первый 
европейский законодательный акт на эту тему был разрабо-
тан еще в начале 1980-х годов. Этот интерес можно обнару-
жить в деятельности наднациональных организаций - как 
универсальных, таких как ООН, так и региональных, таких 
как Совет Европы и Европейский Союз, - которые выполняли 
и продолжают выполнять важную роль пробуждения наци-
ональных законодателей, веками не проявлявших интереса к 
жертвам преступлений. [1, p. 247-249.]

Что касается более общих причин политико-уголов-
ного характера, то это необходимость усиления инструмен-
тов защиты жертв в европейских странах. Это чрезвычайно 
актуально в связи с постоянным увеличением числа жертв 
преступлений в европейском пространстве - часто из стран, 
отличных от той, где было совершено преступление - как 
естественное следствие устранения внутренних границ и соз-
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дания уникального пространства, где европейские граждане 
могут свободно перемещаться. 

Что касается более конкретных правовых основ вмеша-
тельства государства по защите жертв, то они должны быть 
определены в принципах свободного передвижения людей 
и равенства граждан Европейского Союза. Действительно, 
отсутствие минимальных стандартов может привести к на-
рушению этих основополагающих принципов. 15 марта 2001 
года было принято Рамочное решение Европейского Союза 
о положении жертв в уголовном процессе. Впервые на над-
национальном уровне появился «жесткий правовой инстру-
мент», касающийся жертв преступлений. Таким образом, 
эти кодифицированные правила, касающиеся правового 
положения жертв, являются обязательными во внутренней 
правовой системе государств-членов.

Американская система также имеет долгую историю 
попыток более широкого вовлечения жертв в уголовное су-
допроизводство. Действительно, в колониальный и рево-
люционный периоды система уголовного правосудия Со-
единенных Штатов была ориентирована на потерпевших, 
которые также могли расследовать и преследовать престу-
пления. Примерно с 1900 по 1970-е годы этот интерес был 
утрачен: уголовно-процессуальное право основывалось на 
идее, что тот, кому причиняется вред преступлением, - это 
государство, а не отдельный человек. Современное движение 
за право жертв преступлений началось более 40 лет назад: 
юридический импульс этого движения можно найти в реше-
нии Верховного суда США 1973 года по делу Линда Р.С. про-
тив Ричарда Д [2].

Верховный суд постановил, что жертва преступления 
не может требовать уголовного преследования, поскольку 
«частное лицо не имеет познаваемого в судебном порядке 
интереса в уголовном преследовании или не преследовании 
другого лица». Верховный суд предложил решение этой 
проблемы, заявив, что «Конгресс может принимать статуты, 
создающие юридические права, вторжение в которые созда-
ет locus standi, даже если в отсутствие статута никакого ущер-
ба не существовало бы». Начиная с этого дела, современное 
движение за права жертв преступлений направлено на повы-
шение роли жертв в уголовном процессе. В настоящее время 
тридцать три штата внесли поправки в свои конституции, 
чтобы включить права жертв преступлений, а остальные 
приняли специальные законы на эту тему.

Что касается федерального уровня, то первым законо-
дательным актом стал Закон о защите жертв и свидетелей 
в 1982 году, за которым последовали другие законы, способ-
ствующие признанию прав жертв преступлений. Знаковым, 
безусловно, стал Закон о правах жертв преступлений (2004), 
который предоставил восемь конкретных прав. Однако су-
дебные дела также были основным ресурсом в развитии прав 
жертв преступлений. В качестве примера можно привести 
дело Пейн против Теннесси, США 808 (1991), где Верховный 
суд США прямо признал жертв преступлений безымянными 
неигроками в системе уголовного правосудия и высоко оце-
нил движение за права жертв как возможность дать обще-
ственное чувство справедливости этим людям [3].

Что касается права на неприкосновенность частной жиз-
ни, то в Европе оно считается фундаментальным правом и 
защищается двумя основными источниками: оригинальной 
Европейской конвенцией по правам человека и Директивой 
95/46/EC. Это право было рассмотрено с целью предостав-
ления права жертвам преступлений благодаря Директиве 
2012/29/UE. 

Основной статьей, вызывающей озабоченность, является 
21, которая требует от государств-членов обеспечить, чтобы 
компетентные органы могли принимать соответствующие 
меры для защиты частной жизни жертв преступлений, и что-
бы они могли принимать все законные меры, которые могут 
привести к идентификации ребенка-жертвы. Кроме того, в 

этой статье говорится, что государства-члены должны поощ-
рять СМИ к принятию мер саморегулирования с целью за-
щиты частной жизни. Публичность уголовного процесса мо-
жет вызвать множество трудностей в защите частной жизни 
пострадавшего лица. По этой причине компетентные орга-
ны могут принять необходимые меры, чтобы гарантировать 
частную жизнь жертвы в отношении личных данных, изобра-
жения и информации, позволяющих ее идентифицировать, 
особенно если жертвой является несовершеннолетний. Кро-
ме того, эта директива требует от СМИ принять этический 
кодекс в этом отношении. [4, с. 194-210].

Что касается Италии, то директива была введена в дей-
ствие законодательным актом № 212/2015, который внес из-
менения в восемь статей Уголовно-процессуального кодекса 
(статьи 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398 и 498), ввел четыре 
новые статьи (статьи 90-bis, 90-ter, 90-quater, 143-bis) и два по-
ложения о применении (статьи 107-ter и 108-ter положений 
Уголовно-процессуального кодекса).

 Согласно докладу правительства, «постный» характер 
этого закона объясняется тем, что многие положения Дирек-
тивы уже присутствовали в итальянской правовой системе, 
которая, таким образом, в значительной степени соответству-
ет положениям Европейского Союза. Что касается микро-
системы мер предосторожности, то, безусловно, был сделан 
шаг вперед с введением статей 282-бис и 282-тер, полезных 
инструментов для защиты жертв сексуальных преступлений. 
Статья 282-ter явно направлена на расширение пространства 
защиты жертвы насильственных и преследующих действий 
перед лицом возможных ситуаций контакта с агрессором, 
создавая защитный экран вокруг «слабой стороны». Через 
ст. 282-bis Уголовно-процессуального кодекса, в контексте, 
характеризующемся совместным проживанием жертвы и 
лица, совершившего насилие, центральное ядро предосте-
режения состоит в том, чтобы заставить подозреваемого по-
кинуть семейный дом, что соответствует, хотя и косвенно, 
запрету на приближение. Оба этих инструмента должны со-
провождаться существенными предписаниями, чтобы при-
мирить потребности в безопасности и защите жертвы с по-
требностями подозреваемого [4, с. 194-210].

Что касается процедур заслушивания, то на европей-
ском уровне проблема заключается в условиях, в которых 
жертвы могут быть выслушаны на стадии судебного разби-
рательства. Дача показаний в уголовном процессе о фактах 
и обстоятельствах, касающихся интимной жизни человека и 
связанных с перенесенным насилием, всегда является слож-
ным и психологически тяжелым и травмирующим опытом. 
Это особенно актуально, если лицо, вызванное для дачи по-
казаний, является особо уязвимым человеком, подвержен-
ным влияниям и внешней обусловленности в большей сте-
пени, чем другие.

В этих случаях принятие особых «защищенных» методов 
получения показаний в отношении места, обстановки, вре-
мени и конкретных способов проведения осмотра не только 
не противоречит потребностям процесса, но и способствует 
обеспечению достоверности самого доказательства.

Что касается американской системы, это право прямо 
не указано в Конституции США, но некоторые поправки и 
законодательные акты предоставляют определенные инстру-
менты защиты. Что касается этого права применительно к 
жертвам преступлений, Закон о правах жертв преступлений 
гласит, что «жертва преступления имеет следующее право: 
право на справедливое обращение и уважение достоинства 
и частной жизни жертвы». Действительно, неприкосновен-
ность частной жизни является первостепенной задачей для 
жертв, поскольку они опасаются преследований или мести 
со стороны преступников, которые могут узнать их имена 
или адреса. Эта защита осуществляется различными мето-
дами. Прежде всего, личность потерпевших защищается 
посредством: 1) запрета на принуждение к даче показаний, 
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касающихся личной информации, в открытом суде; 2) ис-
ключения или ограниченного раскрытия идентификацион-
ной информации потерпевших в материалах уголовного су-
допроизводства; 3) защиты от раскрытия адресов и номеров 
телефонов, предоставленных для целей уведомления [3].

Другой пример на других стадиях процесса касается не-
которых дополнительных ограничений с целью минимиза-
ции контактов между подсудимым и жертвой, касающихся 
осмотра подсудимым материальных ценностей жертвы или 
его возможности проводить психологическое или физиче-
ское обследование жертвы. Все эти меры помогают жертвам 
чувствовать себя более безопасно и защищенно, поскольку 
уменьшают возможность вновь увидеть своего мучителя.

Еще одним инструментом является привилегия жерт-
вы-консультанта. Эти законы позволяют консультантам со-
хранять конфиденциальность информации, переданной им 
жертвами, даже если их вызывают в качестве свидетелей. 
Многие законы также предоставляют дополнительную и 
более широкую защиту письменным записям консультан-
тов (таким как меморандумы или рабочие документы). Эти 
законы о привилегиях распространяются только на опреде-
ленные виды жертв - тех, кто подвергся сексуальному напа-
дению, домашнему насилию, преследованию или торговле 
людьми.

 Еще одним важным инструментом является возмож-
ность доступа к «Программам конфиденциальности адре-
сов», в рамках которых жертвы сексуальных преступлений 
могут указать альтернативный адрес вместо своего фактиче-
ского, чтобы сохранить свое местонахождение в тайне. Вся 
почта первого класса жертвы направляется на заменяющий 
адрес, а затем пересылается на фактический адрес. Тридцать 
шесть штатов продвигают эти программы, и в разных штатах 
действуют разные законы. В большинстве штатов требуется, 
чтобы жертва (или родитель, если жертва несовершеннолет-
няя) переехала на адрес, неизвестный преступнику. Все эти 
программы эффективно работают только в сочетании с дру-
гими стратегиями безопасности потерпевших [5, с. 219-225].

Что касается права жертв преступлений в Италии на 
неприкосновенность частной жизни, можно с легкостью ска-
зать, что перенос Европейской директивы не был полным и 
что необходимо добавить множество статей, чтобы полно-
стью гарантировать это право жертвам преступлений. Одно 
из наиболее полезных улучшений, которое следует сделать, 
заключается в предоставлении жертвам преступлений воз-
можности ограничить раскрытие информации в ходе уго-
ловного процесса. Итальянская уголовно-процессуальная 
система требует подписанной жалобы для того, чтобы фак-
тически начать весь процесс, потому что обвиняемый дол-
жен знать, кто его обвиняет и в чем он обвиняется. Причину 
этого можно найти в праве на надлежащее судебное разби-
рательство, которое является одним из основных принципов 
итальянской системы уголовного права. Однако итальянский 
подход предлагает процессуальную защиту при проведении 
слушаний. Благодаря этому методу жертва сможет давать 
показания в более дружественной зоне, не на глазах у обви-
няемого и при необходимости при поддержке психологов.

По нашему мнению, мера, которая должна и может 
быть введена в итальянскую уголовную систему, - это про-
грамма адресной конфиденциальности. Действительно, этот 
инструмент не нарушит право на надлежащее судебное раз-
бирательство, поскольку обвиняемый сможет узнать, кем 
является другой человек, но не будет знать, где он/она фак-
тически проживает. Кроме того, жертва будет чувствовать 
себя в большей безопасности и будет стремиться сообщить 
о преступлении. Подобный инструмент уже был введен для 
«коллаборационистов от власти» - бывших членов преступ-
ных организаций, которые сотрудничают с прокурором, 
предоставляя информацию, чтобы получить более мягкий 
приговор.

Таким образом, анализ всего вышеизложенного позво-
ляет прийти к выводу, что эти две системы очень разные. 
Европейский подход состоит из ряда абстрактных руково-
дящих принципов, которые могут по-разному применяться 
государствами-членами. 

Что касается американской системы, то здесь жертвам 
преступлений предоставляется более надежная защита на 
этапе судебного разбирательства. Действительно, жертвы 
могут решить не раскрывать свою личную информацию и не 
сохранять ее в судебных отчетах. Благодаря этому механизму 
появляется больше возможностей стимулировать жертв пре-
ступлений сообщать о том, что они переживают, так как они 
будут чувствовать себя в большей безопасности. С другой сто-
роны, в американской системе уголовного права отсутствует 
еще один важный защитный инструмент, который можно 
найти в режиме «защищенного» слушания, используемом 
в Италии. С помощью этой меры можно улучшить защиту 
во время судебного процесса, чтобы еще больше ограничить 
физические контакты. 

Обе системы предлагают различные способы защиты 
права жертв преступлений на неприкосновенность частной 
жизни в сексуальных преступлениях. Действительно, эти 
преступления являются наиболее впечатляющими для со-
знания жертв и наиболее способными привести жертву к 
чувству вторичной виктимизации, если с ними не бороться 
должным образом. 

 На наш взгляд, отдельные правовые положения, ис-
пользуемые в Европейских странах и законодательством 
США в сфере защиты права на неприкосновенность частной 
жизни жертв сексуальных преступлений следует учитывать 
и в правовой системе РФ В целях разработки мер по про-
филактике естественной латентности данной категории пре-
ступных посягательств.

Пристатейный библиографический список

1. Права жертв» в книге «Жертвы преступлений» 2-е 
издание, под ред. Robert C. Davis, Arthur Lurigio 
and Wesely Skogan (Thousand Oaks, Sage Publication, 
1999). Р. 247-249. 

2. David E. Aaronson, “New Rights and Remedies: Феде-
ральный закон о правах жертв преступлений 2004 
года” (том 28, выпуск 4, Pace Law Review. 2008)

3. Дин Г. Килпатрик, Дэвид Битри и Сьюзен Смит Хо-
ули, Права жертв преступлений; имеет ли правовая 
защита значение? Разницу? (Вашингтон, округ Ко-
лумбия, Министерство юстиции США, Националь-
ный институт юстиции, 1998)

4. «Права и услуги жертв преступлений; современная 
сага»198 (Из книги «Жертвы преступлений», стр.194-
210, 1997, Robert C. Davis, Arthur J. Lurigio, et al., eds)

5. Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Зарубежный опыт 
предупреждения преступности в XXI веке // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 
2020. Т. 11. № 2 (40). С. 219-225.



360

КРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯКРИМИНОЛОГИЯ

РОМАНОВСКАЯИринаВикторовна
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Крымского филиала Краснодарского университета 
МВД России

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИНАРКОЗАВИСИМЫХЛИЦ

В статье рассматриваются криминологические особенности лиц, употребляющих наркотические вещества. Приобщение 
к наркотикам – это симптом внутриличностных и межличностных проблем и конфликтов, результат недостаточной социальной 
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The article discusses the criminological features of people who use narcotic substances. Drug addiction is a symptom of intrapersonal 
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На протяжении всей истории своего существования 
наркотики сопровождают человечество. Еще во времена Ге-
родота и Гиппократа в древней медицине использовались 
препараты, изготовленные на основе производных каннаби-
са и опия. Как правило, человек употребляет наркотические 
вещества по нескольким причинам. Для одних – это форма 
социального протеста, другие – используют наркотики в ка-
честве средства идентификации, стремясь стать носителями 
определенной субкультуры. К сожалению, средства массовой 
информации, часто преподносят наркотические вещества, 
как неизбежный атрибут «красивой богемной жизни», что 
способствует вовлечению в употребление наркотиков под-
ростков и молодежь. Необходимо отметить, что молодые 
люди в современных условиях достаточно инфантильны, не 
всегда в состоянии объективно оценить последствия своих 
поступков, пренебрегают общеизвестными правилами без-
опасности, легко поддаются на провокации. Неудивительно, 
что именно данная категория граждан проще всего оказыва-
ется вовлеченной в сети наркотизма. Согласно официальным 
данным, количество наркозависимых граждан в России со-
ставляет примерно 459 тыс. человек, их средний возраст ва-
рьируется от 15-19 лет. Из них: 20 % ‒ это школьники 9-15 
лет; 60 % ‒ молодые люди 16-30 лет; 20 % ‒ лица старше 30 лет 
[1]. Однако официальная статистика не отражает реального 
положения, поскольку содержит лишь тех наркозависимых, 
которые состоят на учете в медицинских учреждениях. Боль-
шая часть из них не обращается за медицинской помощью 
боясь огласки, потери работы, кто-то не считает это пробле-
мой и наивно полагает, что в любой момент может справить-
ся самостоятельно, кто-то не верит в эффективность лечения. 
По неофициальным данным, сегодня в России насчитывает-
ся около 6 млн. человек, которые хотя бы раз употребляли 
наркотики. Многие наивно полагают, что однократное упо-
требление «легкого» наркотика, не вызовет у них фатальных 
последствий для здоровья. Тем не менее, по мнению специ-
алистов, даже среди тех, кто употребляет только «легкие» 
наркотики, продолжительность наркозависимости не пре-
вышает шести лет. Самые страшные показатели демонстри-
руют зависимые от героина и солей. В среднем они живут до 
года, за который эйфория достаточно быстро сменяется бо-
лезненным состоянием абстиненции. По данным официаль-
ной статистики, смертность наркозависимых в период 2017-
2021 гг. составила порядка 70 тыс. человек, при этом, следует 

отметить, что ежегодно около 90 тыс. человек официально в 
силу различных причин начинают употреблять психотроп-
ные препараты [1].

Говоря о проблемах наркотизации общества, невоз-
можно обойти вниманием преступность, связанную с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. По данным 
официальной статистики МВД России, всего за 2021 год было 
зарегистрировано 179732 таких преступления. Кроме того, 
6620 человек – совершили преступления в состоянии нарко-
тического опьянения [2].

Наркотизация общества напрямую связана с механиз-
мом социально-психологического заражения и подража-
ния. Как правило, будущая трагедия начинается с невинно-
го любопытства, банальной провокации, направленной на 
вовлечение подростка в наркотическую сеть. Провокаторы 
обычно преследуют корыстный мотив, а те кто наивно по-
падают в их сети, чаще всего стремятся самоутвердится в 
определенной социальной группе. Известно, что один нар-
коман-провокатор способен за достаточно короткий период 
времени вовлечь в употребление наркотиков в среднем 10-15 
человек из числа подростков. Это объясняется тем, что несо-
вершеннолетние чаще чем взрослые люди, сталкиваются со 
сложностями межличностного общения, проблемами само-
идентификации. Что приводит к низкой социальной адап-
тированности, конфликтности и как следствие этого, дефор-
мации в системе взаимоотношений подростка и социальной 
микросреды. В этом случае, употребление наркотиков для 
подростка с одной стороны является решением возникших 
проблем, с другой – возможностью самоутвердится, пред-
стать перед сверстниками в качестве искушенного взрослой 
жизнью человека, что формирует ложное чувство превос-
ходства в социальной группе. Среди них чаще всего встреча-
ются ребята, перенесшие черепно-мозговые травмы, имею-
щие психопатический или неврастенический психотип. Для 
таких личностей наркоманская субкультура является весьма 
притягательной, жизнь наркомана представляется идилли-
стической, наполненной заботой друг о друге, преданностью 
и дружбой, насыщенной постоянным риском, неограничен-
ной свободой, новыми приключениями и впечатлениями. 
Что же происходит в действительности в среде наркоманов? 
К сожалению, кажущаяся на первый взгляд сплоченность вы-
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ступает как средство достижения единственной цели – полу-
чения возможности приобретения очередной дозы «волшеб-
ного зелья». Для этого наркозависимые сделают все от них 
зависящее, чтобы «обратить в свою веру» как можно больше 
новичков. Обычно они действуют двумя самыми распростра-
ненными способами. Первый – опосредованный, заключа-
ющийся в косвенном воздействии на вовлекаемого (потен-
циальную жертву) посредством эмоциональных рассказов 
о «красочности» ощущений, о невозможности испытать не-
изведанное в обыденной «скучной» повседневной жизни, о 
«вечном празднике», который сопровождает наркозависимо-
го. Данный способ весьма эффективен в среде несовершен-
нолетних, поскольку у них еще не сформировано в полной 
мере мировоззрение, отсутствует критическое мышление и 
нет жизненного опыта, но при этом присутствуют проблемы 
в межличностном общении. В итоге подросток легко подда-
ется на увещевания о том, что наркотики привносят в жизнь 
много нового и интересного, раскрашивая будни в яркие кра-
ски, делая их более привлекательными. Другой способ вовле-
чения в наркосреду напрямую связан с провокацией, когда в 
среду наркозависимых приводят новичка, обычно это связа-
но с личностными контактами участников группы. Такой но-
вичок не может долго оставаться сторонним наблюдателем, 
поэтому через какое-то время ему напрямую предлагают по-
пробовать наркотик. В такой ситуации, если лицо заинтере-
совано в том чтобы группа его не отвергла, то соглашается. 
Часто этот способ успешно работает в случае возникновения 
симпатий между участником группы и новичком. 

Оба способа направлены на познание «нового мира», 
который по мнению подростков наполнен необыкновенны-
ми, неведомыми красками, позволяющий чувствовать себя 
более значимым в обыденной среде. Для эффективного ис-
пользования обеих способов вовлечения в наркотическую за-
висимость, в качестве инструмента выступает так называемая 
наркокультура, которая нивелирует и обесценивает любые 
культурные достижения, морально-нравственные ценности, 
семейные и духовные традиции. К сожалению, подросток 
постоянно испытывает потребность в преодолении любых 
ограничений и запретов, а значит именно наркокультура 
предоставляет ему «идеальный» способ достижения целей, 
что в свою очередь создает механизм формирования психи-
ческой зависимости.

Проблема формирования личности в современных ус-
ловиях является одной из важнейших задач общества, по-
скольку это напрямую связано с будущим всего человечества. 
Необходимо понять на каком именно этапе взросления под-
росток пересекает черту, за которой пропасть. Попытаемся 
подробно, насколько это возможно рассмотреть структуру 
личности наркозависимого, используя все имеющиеся на 
сегодня исследования, поскольку понимая с чего все начина-
ется, можно наиболее эффективно превентивно действовать. 
Итак, в основе формирования личности лежит развитие ее 
индивидуальности, которая характеризуется такими свой-
ствами, как направленность, самосознание, интеллект. Все 
это напрямую влияет на внутренний мир человека, его во-
левую саморегуляцию, которые отражаются в стереотипах 
поведения лица в определенных ситуациях. При этом, нель-
зя не отметить, что на модели поведения человека влияют не 
только субъективные факторы, но и объективные обстоятель-
ства, существующие независимо от личности. Так как ранее 
отмечалось, что наибольшую опасность для подростка пред-
ставляет механизм формирования психической зависимости 
от наркотиков, рассмотрим качества, присущие наркоману 
периода взросления, поскольку именно он является осново-
полагающим в процессе формирования личности. Изуче-
ние криминологических особенностей наркозависимых лиц 
периода взросления позволяют разграничить качества под-
ростка в пубертатный период, от личностных черт, сфор-
мированных под влиянием наркосреды, что в свою очередь 
поможет разработать наиболее эффективную систему мер, 
направленных на общую и индивидуальную профилактику 
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи. 

Основываясь на результатах проведенных ранее иссле-
дований, обозначим наиболее значимые характерологиче-
ские особенности наркомана в период взросления: 

‒ тип высшей нервной деятельности – слабый или сме-
шанный; 

‒ телосложение – преобладает астеническое;
‒ тип реагирования - гипотимный или эмотивный;

‒ характерологические особенности: пассивность, уступ-
чивость, чувствительность к средовым воздействиям, нере-
шительность, трусливость, застенчивость, боязнь и уход от 
ответственности, тревожность, мнительность, зависимость 
настроения от мнения окружающих, впечатлительность, 
склонность к глубокой привязанности, пессимизм, склон-
ность к фантазированию, поиск признания, лживость, ка-
призность, скрытая повышенная страсть к самодемонстра-
ции и склонность к драматизации имеющихся проблем, 
стремление потакать своим желаниям. 

Отдельно следует остановиться на свойствах личности 
наркомана, имеющих свое отражение в стереотипах его по-
ведения, а именно: 

‒ мотивационная и эмоциональная неустойчивость, 
эмоциональная незрелость;

‒ поиск покровителя;
‒ ярко выраженная пассивно-страдательная позиция;
‒ отсутствие потребности в признании; 
‒ выраженное стремление скрывать душевные и сексу-

альные переживания;
‒ выраженное стремление уйти в мир идеальных отно-

шений, фантазий; 
‒ стиль мышления, сочетающий в себе вербально-анали-

тические и художественные наклонности; 
‒ в стрессе происходит блокировка и нерешительность;
‒ защитные механизмы: вытеснение или навязчивость, 

отказ от самореализации [3, с. 233-250].
В силу ослабленного самоконтроля у наркозависимых 

лиц наблюдается болезненная деформация влечений, вы-
ражающаяся посредством агрессии, сопровождающейся 
вспышками враждебности, переходящими в депрессию, 
мнительность ‒ в ипохондричность, эмотивность ‒ в импуль-
сивное поведение. Это свидетельствует о состоянии полной 
дезадаптации и приводит к тому, что наркоман не верит в 
свои способности, не удовлетворен собой, от чего общение с 
представителями «чуждых» для него социальных групп пе-
реводит в конфликт. Из этого следует, что чем длиннее срок 
употребления наркотических веществ, тем сильнее разруша-
ется индивидуальность человека и он переходит к типичным 
в наркосреде моделям поведения.

Рассмотренные нами криминологические особенности, 
характеризующие личность наркозависимого, в большей 
степени присущи возрасту 14-30 лет, у которых период упо-
требления наркотиков превышает один год. Известно, что 
наркозависимость приводит к исчезновению специфиче-
ских возрастных особенностей личности, они деградируют 
и сводятся к уровню среднего подросткового возраста. В ре-
зультате чего наркоман характеризуется крайней противо-
речивостью и несбалансированностью реакций в различных 
обстоятельствах, формируя у каждого из них свой уникаль-
ный тип поведения, который основываясь на типичные лич-
ностные качества, образует его стиль жизни.
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В средствах массовой информации, социальных сетях, по-
стах блогеров, можно встретить термины «криптовалюта» и 
«цифровая валюта», которые звучат для человека, не изучав-
шего этот вопрос, как синонимы. На самом деле криптовалюта 
является некой разновидностью цифровой валюты.

Понятие цифровой валюты дано в Федеральном законе от 
31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».  

Цифровая валюта существует в электронном формате, без 
конкретного физического носителя, но обладает всеми при-
знаками фиатных денег. Т.е. ими можно оплачивать товары и 
услуги, переводить, получать, обменивать на другую валюту. 
Фактически банки рассматривают цифровые кошельки как 
банковские депозиты [1].

Криптовалюта – это вид цифровой валюты, в выпуске 
которого не участвует государство, т.е. криптовалюта не явля-
ется фиатным платежным средством. У этой валюты нет ма-
териального выражения, это просто число, которое создается 
с помощью криптографических алгоритмов и существует в 
электронном виде. Криптовалюту может создать кто угодно – 
организация, компания и даже частное лицо. Термин «крип-
товалюта» появился после публикации в 2011 году в журнале 
Forbs статьи о системе Биткоин. Однако сам создатель Битко-
ина, Сатоши Накамото, использовал термин «электронная на-
личность». 

Хотя криптовалюта и является видом цифровой валю-
ты, между ними наблюдаются отличия. Цифровая валюта 
является централизованной, т.е. система цифровой валюты 
предполагает существование некоего центрального органа, 
который контролирует движение транзакций в системе. При 
этом он может управлять транзакцией (отменить, заморо-
зить и т.д.) по просьбе одной из сторон, или правоохрани-
тельных органов (например, по подозрению в мошенниче-
стве или отмывании денег) [1]. Криптовалюта же является 
полностью децентрализованной, т.е. в системе нет какого-ли-
бо регулятора или его аналога. В основе децентализации ле-
жит блокчейн (распределенная между компьютерами участ-
ников сети база данных, которая состоит из блоков). Каждый 

блок содержит сведения о предыдущем блоке. Причем каж-
дый новый блок рассылается всем участникам сети. Именно 
поэтому невозможно внести поддельные изменения в какую-
либо запись базы данных [2].

Благодаря децентрализации большинство криптовалют 
являются абсолютно прозрачными (в отличие от цифровой 
валюты). Т.е. в сети в открытом виде любой участник может 
посмотреть транзакции, совершенные с любого кошелька (за 
исключением таких валют, как Monero, Dash, Zcash и пр., спе-
циально созданных, так, чтобы нельзя было отследить опера-
ции по конкретному кошельку) [3]. 

А связать конкретный кошелек с его хозяином можно, на-
пример, когда он оплатит покупку криптовалютой в интернет-
магазине, поскольку при этом он обязан указать определенные 
персональные данные. Либо при регистрации кошелька на 
криптовалютной бирже, поскольку они придерживаются в сво-
ей деятельности соблюдения правила KYC (Know Your Client 
– знать своего клиента), которое обязывает финансовые струк-
туры проводить идентификацию личности. 

Все это делает криптовалюты привлекательными для пре-
ступников. Наиболее распространенными видами криптомо-
шенничества или криптоскама (scam в переводе с английского 
– афера, соответственно криптоскам – мошенничество с крип-
товалютами) являются: поддельные сайты, скрытый майнинг, 
финансовые пирамиды. 

Пожалуй, самым известным мошенничеством с крипто-
валютами, является их скрытый майнинг. Одна из первых про-
грамм, которая тайно добывала Dogecoin, была выявлена в 2014 
году. В том же году стало известно о вирусе для майнинга битко-
инов, поразившем суперкомпьютеры Национального научного 
фонда США [4]. В 2017 году такое вредоносное программное 
обеспечение стало весьма популярным у злоумышленников, и 
как следствие, о нем стало много публикаций в СМИ. Для рас-
пространяя вредоносного ПО мошенники либо заражают ком-
пьютер жертвы (например, направляя фишинговое письмо, 
содержащее ссылку для скачивания), либо размещают его на 
сайте, после посещения которого начинается скрытый майнинг 
криптовалюты на компьютере пользователя. При этом вредо-
носное ПО не сохраняется на компьютере, а просто загружает-
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ся в оперативную память, вследствие чего обнаружить весьма 
сложно.

Мошеннические сайты. Создается поддельный сайт, прак-
тически полностью идентичный настоящему, принадлежа-
щий реальной компании. На сайте размещены предложения 
по продаже товаров за криптовалюту по достаточно низкой 
цене. Чтобы усыпить бдительность покупателей, низкая цена 
объясняется отсутствием платы за обслуживание счетов, ведь 
все сделки происходят в криптовалюте. При этом мошенники 
внимательно следят за новостями в мире криптоиндустрии и 
активно их используют в своих мошеннических аферах.

Еще одной разновидностью такого вида мошенничества 
является создание поддельных криптовалютных бирж и обмен-
ных пунктов. При посещении фейкового ресурса пользователь 
либо входит в личный кабинет (и у мошенников оказываются 
в руках ключи от криптокошелька), либо переводит криптова-
люту на счет злоумышленника, в любом случае деньги оказыва-
ются у злоумышленников.

Известны случаи, когда мошенники выдавали себя за 
службу поддержки какого-либо криптовалютного сервиса 
(майнинга, биржи и пр.). Пользователю предлагается запол-
нить специальную форму-обращение, в которой нужно указать 
идентификационные данные, необходимые якобы, для реше-
ния возникшей проблемы.

Финансовые пирамиды. В связи с санкциями существен-
но изменились условия работы легальных финансовых ин-
ститутов. На фоне этой сложной ситуации активизировалась 
деятельность криптомошенников. Люди, встревоженные этой 
ситуацией, стараются найти новые способы вложения средств. 
Поскольку криптовалюта в настоящее время является достаточ-
но быстро набирающим популярность платежным средством с 
достаточно сложным (и из-за этого не всегда понятным обычно-
му пользователю) механизмом действия, она стала весьма при-
влекательной для злоумышленников. Одним из проявлений их 
деятельности стало появление достаточно большого количе-
ства финансовых пирамид. По данным Банка России в первом 
полугодии 2022 года в Росси «…выявлено 2288 субъектов (ком-
паний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с 
признаками нелегальной деятельности, в том числе с призна-
ками финансовых пирамид» [5], 79 % из которых действовали 
в Интернете – так называемые хайп-проекты. Количество же 
финансовых пирамид, связанных с криптовалютами, в первом 
полугодии 2022 года составило 59 %.

Потенциальным инвесторам предлагается купить токены 
за криптовалюту (или поучаствовать в выпуске новой крип-
томонеты) по стартовой (читай – ничтожной цене). При этом 
организаторы обещают, что новая криптовалюта будет стре-
мительно расти в цене (до 50 % в день), что обеспечит быструю 
окупаемость вложений. Основным условием участия в проек-
те является привлечение новых участников, за что организа-
торы обещают всевозможные поощрения. Затем все зависти 
от жадности мошенников, проект может просуществовать 1-2 
месяца, а может и несколько лет. Но итог один – в конце кон-
цов организаторы исчезают, оставляя жертв с «криптофанти-
ками» на руках. Например, в августе прошлого года появился 
проект STEPN, пропагандирующий занятия бегом, а на деле 
являющийся криптопирамидой [6]. Пользователю нужно ска-
чать приложение, в котором купить виртуальные кроссовки и 
начать тренировку в реальной жизни. Во время занятий ходь-
бой или бегом приложение генерирует новые токены (Green 
Satoshi Token) в зависимости от интенсивности (тренировка 
отслеживается с помощью мобильного интернета и акселеро-
метра). Полученные токены можно обменять в приложении на 
стейблкоины (криптовалюта, имеющая фиксированную цену 
и привязанная к какой-либо фиатной валюте), которые можно 
конвертировать в определенную валюту. Похоже, что проект 
входит в финальную стадию, поскольку за два месяца цена то-
кена упала на 97%. 

В этом году наметилась тенденция перехода онлайн-мо-
шенников в оффлайн. Кибермошенники могут предложить 
посетить офис, в котором приглашают потенциальных жертв 
инвестировать в мнимые цифровые финансовые активы либо 
предоставляют «специальные» сервера для обхода внешних 
ограничений, наложенных санкциями. Поскольку методы со-
циальной инженерии гораздо эффективнее при личном обще-
нии, чем онлайн, то специалисты считают такой способ обмана 
более опасным. Кроме того, ввод идентификационных данных 
на непроверенных площадках, связан с риском потерять уже 
имеющиеся финансовые средства. 

Для привлечения к уголовной ответственности за такого 
рода преступные деяния в УК РФ Федеральным законом от 30 

марта 2016 г. № 78-ФЗ введена статья 172.2 «Организация дея-
тельности по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества». Однако на практике эта уголовно-правовая норма, 
к сожалению, фактически не работает. Такая ситуация требует 
пристального внимания со стороны высшего органа судебной 
власти РФ в части принятия соответствующих разъяснений [7, 
с. 94]. 

Еще одним видом мошенничества являются фейковые 
раздачи криптовалюты (Fake Crypto Giveaway) [8]. На YouTube 
размещаются фейковые стримы известных лиц, которые в со-
знании обывателей могут ассоциироваться с криптовалютой и/
или инвестициями (Илон Маск, Виталик Бутерин, Кэтрин Вуд 
и др.). Под предлогом продвижения нового инвестиционного 
проекта злоумышленники предлагают перевести криптовалю-
ту на определённый кошелек, обещая взамен вернуть в два раза 
больше. В процессе трансляции потенциальным инвесторам 
предлагается перейти на сайт, на котором представлена вся не-
обходимая информация о проекте, а также почему нужно это 
сделать как можно быстрее. Чаще всего в таких фейковых раз-
дачах упоминаются Bitcoin, Ethereum и Ripple, редко —Cardano, 
Dogecoin и Shiba Inu. При этом мошенники могут попросить 
ввести seed-фразу от своего кошелька (кодовая фраза из 12 или 
24 слов, используемая для восстановления пароля к кошельку), 
обещая за это действие дополнительный бонус. В случае полу-
чения seed-фразы мошенники получали доступ к кошельку и, 
как не трудно догадаться, жертва лишалась всех средств.

В ходе анализа выявленных мошенничеств с фейковыми 
трасляциями, аналитики Group-IB выявили следующее: транс-
ляции идут одновременно по 3-4 за раз и все имеют ссылку на 
один и тот же сайт. Сайты могут быть зарегистрированы на 
одно и то же имя. Названия сайтов ассоциируется с ключевы-
ми словами трансляций или криптопроектов. Структура сай-
тов примерно одинакова: обязательно присутствует некая из-
вестная личность, от лица которой идет рекламная кампания, 
криптопроекта, прописаны условия раздачи, адрес криптоко-
шелька, на который нужно отправить инвестиции для их крат-
ного «увеличенмя», и для убедительности, отзывы «счастливых» 
участников проекта.

Таким образом, анализ вышеизложенных способов крип-
томошенничества является определенным ориентиром для вы-
работки эффективных мер противодействия такой преступной 
деятельности.
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Each country is responsible for checking customs operations in order to detect fraud and punish violators. Given the limited amount 
of available resources, it became possible to check all customs operations and identify all fraud using artificial intelligence to detect fraud 
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lМеждународное отмывание денег и международные 
незаконные финансовые потоки (МНФП) являются серьез-
ными проблемами как для бедных, так и для богатых стран. 
Обе эти проблемы связаны с мошенническим отношением к 
импорту и экспорту при пересечении ими международных 
границ. Это включает контрабанду, неправильную класси-
фикацию товаров для изменения их стоимости, а также пря-
мой mis-invoicing, т.е. намеренное декларирование ошибоч-
ной стоимости товаров, чтобы сделать возможным тайный 
и незаконный перевод денег из одной страны в другую. По 
оценкам экспертов, 87 % МНФ в развивающихся странах за 
период 2005-2014 годов стали результатом неправильного 
выставления торговых счетов[1]. Выявление недооценки и не-
правильной классификации имеет решающее значение для 
борьбы с уклонением от уплаты налогов и МФР.

Как зеркальная статистика может помочь в выявлении 
мошеннической деятельности?

Обнаружить эту незаконную деятельность можно, срав-
нивая данные о торговых потоках между парами стран. В иде-
альном мире данные и стоимость всего зарегистрированного 
экспорта из Албании в Замбию должны совпадать с данны-
ми и стоимостью всего зарегистрированного импорта в Зам-
бию из Албании. Это так называемая зеркальная статистика. 
В идеальном мире отражения должны совпадать идеально. В 

реальности же они никогда не совпадают. Исследование того, 
как и почему они не совпадают, в принципе, является очень 
хорошим способом помочь таможенным службам выяснить, 
что происходит, и улучшить анализ рисков и выявление мо-
шенничества.

Экономисты по торговле впервые использовали зер-
кальную статистику в 1960-х годах. Обычно предполагается, 
что показатели импорта будут более надежными. На их осно-
ве рассчитываются импортные пошлины и налоги, поэтому 
они обычно подвергаются более тщательному официально-
му анализу. Однако некоторые страны вообще не сообщают 
данные о международной торговле. Построить оценку струк-
туры торговли этих стран можно, используя зеркальную ста-
тистику по другим странам (Anderson & Van Wincoop, 2003; 
Carrère, 2006). Существует также проблема, связанная с тем, 
что статистика импорта обычно представляется на основе 
CIF (т.е. с учетом страховки и стоимости фрахта), а статисти-
ка экспорта – FOB (т.е. Free On Board, без учета страховки и 
стоимости фрахта).[2] Экономисты по торговле уже давно ис-
пользуют зеркальный анализ для улучшения оценок стоимо-
сти международных перевозок.

Расхождения выходят за рамки чисто транспортных и 
логистических затрат. Статистические расхождения – неспо-
собность зеркальных изображений идеально отражать друг 
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друга – сами по себе не указывают на нецелевое использова-
ние средств или другие формы мошенничества. Существуют 
обычные причины неполного совпадения. Экспорт из Алба-
нии, предназначенный для 2019 календарного или финан-
сового года, может прибыть в Замбию только в 2020 финан-
совом году. Или партия меди, первоначально отправленная 
из Замбии в Албанию, может быть законно перепродана по 
пути и перенаправлена в Бельгию. Однако расхождения ча-
сто настолько велики, что мы можем быть уверены, что про-
исходит что-то еще – и, скорее всего, незаконное.

Хуммельс и Луговский (2006) изучили статистику тор-
говли для 17 790 пар стран. Они обнаружили, что почти в 50 
% случаев расхождения явно выходили за разумные преде-
лы: то есть, когда заявленные цифры означали, что расходы 
на международные перевозки были либо отрицательными, 
либо составляли более 100 % от стоимости товара при экс-
порте. Аналогичные результаты были получены в работе 
Raballand et al. (2012). Ayadi et al. (2014) показали, что стои-
мость тунисского импорта из Ливии и Алжира была зани-
жена в среднем примерно в 3 раза, а информация, собранная 
ими на границах, подтвердила их выводы. Исследования так-
же проводились Bensassi et al. (2017) в Мали и Chalendard et 
al. (2017) на Мадагаскаре.[3]

Практически из всех исследований следуют два вывода:
Чем выше уровень тарифов и сложнее структура тари-

фов, тем больше вероятность возникновения зеркальных рас-
хождений.

В разных странах крупные статистические расхождения 
обычно ограничиваются менее чем 10 продуктами (из сотен/
тысяч торгуемых товаров), но для одного и того же вида това-
ров (обычно из-за высоких налогов, о которых идет речь), та-
ких как продукты питания (растительное масло, сахар, рис), 
одежда и обувь, промышленные товары (мотоциклы, теле-
фоны), строительные материалы (цемент), топливо, товары с 
низкой ценой за единицу (например, удобрения, из-за риска 
неправильной классификации) или товары, освобожденные 
от пошлин/НДС.

Расхождения коррелируют с вопросами управления.
Исследования, проведенные за последние два десятилетия, 
показали, что крупные расхождения в оценке, выявленные 
с помощью зеркального анализа, как правило, коррелиру-
ют с различными показателями неэффективного управле-
ния, включая уклонение от уплаты налогов и сговор. Ис-
пользуя модель гравитационного уравнения и всемирную 
панель очень подробных данных о торговле с 3,5 милли-
онами наблюдений, Каррере и Григориу (2014) обнару-
жили, что расхождения неизменно выше, когда тарифы 
– и, следовательно, стимулы для уклонения от них – выше; 
когда больше прямых иностранных инвестиций (и, следо-
вательно, больше стимулов для незаконного перемеще-
ния прибыли); и когда больше сообщений о коррупции. 
Rijkers et al. (2017) демонстрируют на данных по Тунису, 
что размер расхождений больше, когда импортер близок к 
политической власти[4].

Поэтому в странах со слабым управлением, относитель-
но высокими тарифами и сложной тарифной структурой вы-
сока вероятность обнаружения статистических расхождений 
по основным импортируемым товарам с помощью зеркаль-
ного анализа.

Зеркальный анализ относительно прост. Он не требует 
значительных инвестиций или оборудования, а таможенни-
ки уже привыкли работать со статистическими программа-
ми или программами управления базами данных. 

Зеркальный анализ использовался для реформирования 
таможенной службы, в том числе в рамках технической по-
мощи таможенным администрациям, например, в Камеру-
не и Мадагаскаре. Хотя зеркальный анализ не подтверждает 
факт недостоверного выставления счетов и мошенничества, 
он дает основания для подозрений. Поэтому зеркальный 
анализ должен быть дополнен другими видами информа-
ции и подкреплен рутинной работой таможенных служб, за-
нимающихся сбором данных, разведкой и расследованиями.

Важно также отметить, что зеркальный анализ не мо-
жет проводиться в режиме реального времени, поскольку 
существуют большие задержки в предоставлении данных о 
торговле. Автоматический обмен информацией между на-
циональными таможенными организациями при поддерж-
ке Всемирной таможенной организации позволил бы сокра-
тить эти задержки и сделать рутинный зеркальный анализ 
более эффективным средством борьбы с мошенничеством. 
Аналогичным образом, он будет более действенным в соче-
тании с другими таможенными реформами, такими как уси-
ление учета и мониторинга деятельности отдельных тамо-
женных инспекторов. Поэтому, хотя зеркальная статистика и 
анализ – очень полезный инструмент, он должен быть допол-
нен другими мерами для более эффективного таможенного 
и налогового администрирования.

В настоящее время все большее беспокойство вызывает 
контроль за таможенными операций. В то время как глоба-
лизация стимулирует открытие рынка, растущие объемы 
импорта и экспорта используются для сокрытия несколь-
ких видов незаконной деятельности, таких как уклонение от 
уплаты налогов, контрабанда, отмывание денег и таможен-
ные операции.

Импорт и экспорт являются фундаментальными аспек-
тами глобальной экономики. Товары, как правило, облагают-
ся налогом пропорционально их стоимости, варьирующейся 
в зависимости от типа товара. Каждый товар классифициру-
ется в соответствии с определенной системой классифика-
ции. 

Для Меркосул эта система классификации называется 
NCM (Mercosul Common Nomenclature), которая аналогична 
«Гармонизированной системе описания и кодирования това-
ров», используемой Всемирной таможенной организацией 
(ВТамО) [5]. 

Эта система классификации имеет около десяти тысяч 
различных кодов, которые описывают категории продуктов 
(а не конкретные продукты). Часто присвоение кода катего-
рии товару является нетривиальной задачей из-за большо-
го количества товаров. продукта из-за большого количества 
категорий и того факта. что описания некоторых категорий 
являются абстрактными. Более того, многие импортеры при-
сваивают продуктам неправильную категорию, чтобы запла-
тить меньший налог. Однако неправильная классификация 
товаров является лишь одним из нескольких видов мошенни-
чества, связанных с таможенными операциями. 

Каждая страна несет ответственность за проверку тамо-
женных операций с целью выявления мошенничества и на-
казания нарушителей. Учитывая ограниченное количество 
доступных ресурсов, стало невозможно проверить все тамо-
женные операции и выявить все мошенничества. 

Выявление мошенничества с помощью обычных ауди-
торских процедур - дорогостоящая и трудоемкая задача. Та-
моженников, обладающих необходимым опытом, немного, 
а операций, которые необходимо проверить, сотни (а ино-
гда тысячи или даже миллионы). В связи с этим возникает 
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новая проблема: как построить вычислительные решения 
для автоматического или полуавтоматического выявления 
подозрительных операций. Для выявления мошеннических 
операций применяются методы интеллектуального анализа 
данных и статистические подходы этих мошеннических опе-
раций. 

Обнаружение подозрительных действий является про-
блемой в нескольких областях, таких как мошенничество с 
кредитными картами, телекоммуникационное мошенниче-
ство, обнаружение финансовых преступлений и обнаруже-
ние компьютерных вторжений. Обнаружение мошенниче-
ства необходимо, поскольку механизмы предотвращения не 
работают, а хорошая система обнаружения должна быть са-
моадаптивной для выявления новых видов мошеннического 
поведения.

Существует несколько подходов к обнаружению мошен-
ничества.

Мы выделяем использование нейронных сетей, байесов-
ских сетей, экспертных систем, систем на основе правил и об-
наружение статистических выбросов. 

Эти подходы можно разделить на две группы: контро-
лируемые и неконтролируемые. В подходах с наблюдением 
имеется обучающий набор операций, которые маркируются 
либо как мошеннические, либо как нормальные. Эти опера-
ции используются в качестве входных данных для некоторых 
систем, таких как нейросетевые системы, которым нужны 
маркированные входные данные для построения модели, 
которая будет использоваться для обнаружения мошенниче-
ства.

Системы на основе правил – это подходы без наблюде-
ния, которые используют набор правил для классификации 
операций как мошеннических или нормальных, или для 
присвоения каждой операции значения, соответствующего 
шансу того, что операция является мошеннической. Прави-
ла, как правило, разрабатываются на основе советов экспер-
тов. Преимущество таких систем заключается в том, что они 
не являются контролируемыми и учитывают знания экспер-
тов при построении правил, оценивающих каждую опера-
цию. Одним из недостатков таких систем является тот факт, 
что правила часто необходимо часто необходимо обновлять, 
чтобы справиться с новыми видами мошеннического поведе-
ния. В противном случае правила со временем устаревают.

Идентификация мошенничества с помощью обнаруже-
ния выбросов - это подход, не основанный на наблюдении, 
который выявляет подозрительные операции, сравнивая 
каждую операцию с предыдущими.

Одним из преимуществ этого подхода является воз-
можность адаптации (и идентификации) новых моделей по-
ведения, пока новые операции хранятся в системе. Другим 
преимуществом является четкое статистическое значение, 
которое присваивается каждой подозрительной операции.

Например, система может вычислить, что одна опера-
ция отклоняется от своего ожидаемого значения на четыре 
стандартных отклонения и что такое случается только один 
раз на тысячу операций. Эта операция является выбросом и 
заслуживает проверки (поскольку является подозрительной 
операцией).

Одним из важных условий систем обнаружения вы-
бросов для выявления мошенничества является то, что боль-
шинство операций, хранящихся в системе, должны быть 
нормальными (не мошенническими). Кроме того, важно 
подчеркнуть, что быть выбросом не означает быть мошенни-
ком. Помимо этого предположения, также важно убедиться, 

что импортеры, экспортеры и продукты правильно зареги-
стрированы и классифицированы.

Каждый день составляются сотни и даже тысячи им-
портных деклараций. Поскольку не существует глобальной 
базы данных иностранных компаний и продуктов, каждый 
импортер должен заново вводить название, описание и клас-
сификацию продуктов и название компании (экспортера), 
которая их продала. Этот процесс подвержен нескольким 
видам ошибок. 

Мы выделяем:
1) неправильную классификацию продуктов (поскольку 

присвоение одной из десяти тысяч категорий каждому про-
дукту является трудоемкой работой)

2) неправильную классификацию продуктов (поскольку 
присвоение одной из десяти тысяч категорий является тру-
доемкой работой)

3) регистрация компаний или продуктов с ошибками, 
такими как неправильное написание. Чтобы избежать этих 
двух проблем, общим подходом является разработка систем 
проверки орфографии и/или приблизительных поисковых 
систем, которые пытаются определить, что пользователь пы-
тается набрать.

Таким образом, системы обнаружения мошенничества в 
таможенных операциях очень важны для минимизации руч-
ного досмотра товаров и максимизации количества выявлен-
ных мошенничеств. Это сложные системы, которые должны 
решать несколько проблем, таких как, атрибуты с высокой 
кардинальностью, несбалансированные базы данных и про-
блемы неправильного написания.

Основными вкладами являются - способность помогать в 
выявлении выбросов (подозрительных операций), и система 
информации о товарах и иностранных экспортерах (включая 
базы данных и инструменты для выявления дублирования и 
предложения категории для каждого товара).
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В настоящее время в мире выросло количество кибератак, причем резко увеличилось 
количество фишинговых мошенничеств. Фишинговые ссылки размещают в социальных 
сетях, мессенджерах, отправляют на почту. В статье рассматриваются два вида фишинговых 
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Currently there are a number of cyber attacks increased in the world and with the number of phishing scams it have increased 
dramatically. Such phishing links are posted on some of the social networks and messengers. From this result it have been sent by mail. 
These two articles discusses the two differnent type of phishing attacks: the mass and the targeted (aimed at a specific user). The material 
presented is an illustration with many concrete examples.
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Шерстяных А. С.

С момента появления в Интернете сервисов, подраз-
умевающих идентификацию пользователя, специалисты не-
устанно пытаются обеспечить сохранность его персональных 
данных. Системы компьютерной безопасности становятся 
сложнее год от года, однако они практически бессильны, ког-
да злоумышленники пытаются воздействовать на человече-
скую психику с помощью методов социальной инженерии. 

Одним из наиболее известных приемов социальной 
инженерии является фишинг. О его популярности у злоу-
мышленников говорят цифры. По данным специалистов по 
кибербезопасности компании Group IB, количество выявлен-
ных фишинговых атак во втором квартале 2022 года, возросло 
на 71 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года1.

Если обратиться к истории, то легенда о троянском коне 
является одной из самых известных атак с использованием 
фишинга. Она иллюстрирует все этапы этой технологии: за-
манчивое предложение, обман и терпеливое ожидание, ког-
да жертва им воспользуется.

Понятие фишинга неразрывно связано с компьютерным 
мошенничеством. Хотя сам фишинг зародился еще задолго 
до появления компьютеров и сети Интернет. Все начиналось 
с телефонного мошенничества (фрикинга). Фрикерами в 60-х 
годах прошлого столетия называли тех, кому нравилось изу-
чать телефонные линии – термин происходит от английских 
слов phone (телефон), free (бесплатно) и freak (одержимый, 

1	 Письмо	несчастья:	объем	фишинга	во	втором	квартале	вырос	на	
71	%	//	Известия:	новостной	сайт.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://iz.ru/1048231/anastasiia-gavriliuk/pismo-
neschastia-obem-fi	shinga-vo-vtorom-kvartale-vyros-na-71	 (дата	 об-
ращения:	10.09.2022).

чудак)2. Однако со временем термин приобрел негативный 
контент, поскольку фрикеры все чаще находили уязвимости 
в телефонных сетях и звонили бесплатно. Одним из извест-
ных фрикеров того времени был Джон Дрейпер, который 
обнаружил, что свисток, который фирма, изготавливающая 
кукурузные хлопья, вкладывала в коробку со своей продук-
цией в качестве подарка, издавал звук, абсолютно идентич-
ный сигналу проводной телефонной сети. Дрейпер набирал 
номер телефона и дул в свисток. Полученный сигнал система 
воспринимала как сообщение о том, что абонент положил 
трубку и, следовательно, линия считалась свободной, по-
этому дальнейшие действия не регистрировались. В итоге 
он создал устройство Blue Box со свистком внутри, которое 
стало весьма популярным у населения после публикации 
журналом Esquire в 1971 году статьи «Секреты маленькой го-
лубой коробки» с инструкциями по её применению3. 

В связи с развитием технического прогресса, в телефон-
ных линиях стало возможным отделить технические сигна-
лы от голосовой линии, что фактически положило конец 
фрикингу в 80-х годах. В конце прошлого столетия стали до-
ступны компьютерные сети и модемы, и фрикеры перешли 
к компьютерному мошенничеству.

Термин «фишинг» происходит от английского терми-
на «phishing», который, в свою очередь, образовался из слов 

2	 Как	доверие	и	невнимательность	обогатили	мошенников	на	сот-
ни	миллиардов	долларов	за	50	лет	//	vc.ru:	сайт.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vc.ru/promo/322969-kak-dov-
erie-i-nevnimatelnost-obogatili-moshennikov-na-sotni-milliardov-
dollarov-za-50-let	(дата	обращения:	19.07.22).

3	 Secrets	of	the	Little	Blue	Box	//	Esquire.	The	magazine	for	mer.	Oc-
tober,	 1971.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://his-
toryofphonephreaking.org/docs/rosenbaum1971.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	19.07.22).
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«fishing» (рыбалка) и «phony» (обман, подделка), заменой 
буквы «f» на диграф «ph». Только, в данном случае «рыбой», 
за которой идет охота, является пользователь Интернета (а 
точнее, его идентификационные данные). А в качестве «на-
живки» выступают ссылки на поддельные ресурсы, которые 
должны ему показаться «заманчивыми». 

Впервые термин «фишинг» появился в интернете в 1996 
году. Одним из крупнейших интернет-провайдеров Амери-
ки того времени была компания America Online (AOL). И 
именно поэтому она оказалась привлекательной для мошен-
ников. Они массово рассылали пользователям сообщения 
от имени этой компании с просьбой переслать «сотрудни-
ку компании» платежные реквизиты для их проверки, либо 
проверить свои учетные данные самостоятельно. В конечном 
счете, проблема приобрела такой размах, что сотрудники 
компании AOL стали добавлять к письму сообщения, о том, 
что настоящие сотрудники компании никогда на запрашива-
ют такую информацию.

В настоящее время под фишингом понимается вид ин-
тернет-мошенничества, целью которого является получение 
идентификационных данных пользователя (сюда относятся 
кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов 
и другой конфиденциальной информации)4. 

Чаще всего это поддельный интернет-ресурс, страница 
авторизации которого внешне практически ничем не отли-
чается от настоящего. Для того, чтобы жертва оказалась на 
этом ресурсе используются следующие уловки:

– в первую очередь это, конечно же, почтовая рассылка 
писем, содержащих ссылку на фишинговый ресурс или вре-
доносное программное обеспечение (например, письма с со-
общением, что Ваш аккаунт в социальной сети, магазине или 
банке взломан, и необходимо перейти по ссылке и авторизо-
вавшись, сменить пароль); 

– рассылка рекламных или личных сообщений в соци-
альных сетях;

– индексирование мошеннического сайта в поисковых 
системах с целью выдачи на запрос пользователя в верхних 
позициях.

Фишинг можно разделить на две основных категории: 
обычный и целевой. Первый – массовый, отличается широ-
ким охватом и обычно имеет вид спам-кампаний. Такой вид 
фишинга часто называют безадресным. С ним сталкивался 
каждый владелец почтового ящика (достаточно заглянуть в 
папку со спамом, куда почтовый сервис помещает подозри-
тельные письма). В последнее время, благодаря просвети-
тельской компании о кибербезопасности, частота открытия 
фишинговых писем снизилась до рекордного уровня – всего 
3,4 %. Цифра вроде бы не большая, и именно поэтому мо-
шенникам необходимо разослать свои письма как можно 
большому количеству лиц. То есть из ста вредоносных со-
общений, разосланных на случайные почтовые адреса, три 
или четыре окажутся успешными и принесут мошенникам 
доход. Если же таких писем будет, например, миллион, то 
жертвами злоумышленников могут стать 34 тысячи человек.

Еще одним видом фишинга является распространение 
ссылок на фейковые приложения, визуально очень похожие 
на оригинальные. При этом мошенникам удается разме-
щать фейковые программы в официальных магазинах при-
ложений. Например, после того как в следствие санкций 

4	 Что	 такое	«фишинг»	 //	Encyclopedia	by	Kaspersky:	 сайт.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://encyclopedia.kasper-
sky.ru/knowledge/what-is-phishing	(дата	обращения:	21.07.22).

приложение «Сбербанк-онлайн» было удалено из магазина 
приложений App Store, злоумышленники там разместили 
несколько своих, похожих по названию, но не по назначению 
(«Сбербанк онлайн сайт», Sberbank Mobile banking, Sberbank 
on-line banking, Sberbank Conference)5. На деле эти приложе-
ния, всего лишь имитировали страницу авторизации Сбер-
банка, что позволило злоумышленникам получать персо-
нальные учетные данные клиентов Сбера.

Однако, благодаря просветительской кампании, прово-
димой в настоящее время среди населения в сфере кибербе-
зопасности, все меньше людей стали обращать внимание на 
подобные рассылки. Поэтому в последнее время увеличи-
лось количество так называемых целевых фишинговых атак, 
направленных на конкретного пользователя. В таком случае 
потенциальные жертвы получают тщательно разработанные 
персональные сообщения. Целью таких атак является кража 
учетных данных, предоставляющих доступ к акаунтам поль-
зователя. Именно благодаря тщательной проработке, на-
правленный (или таргетированный) фишинг является наи-
более эффективным. 

В этом случае создается персональная (или таргетиро-
ванная) ссылка, учитывающая индивидуальные данные кон-
кретного человека (тип браузера, страна, геолокация, язык, 
провайдер т.п.). Причем большинство данных мошенники 
получают автоматически из файлов cookie6. Содержание 
фейковой страницы, предъявляемой конкретному пользова-
телю сайта может меняться от пользователя к пользователю. 
Она может идентична любому, выбранному случайным об-
разом бренду, или копировать главную страницу того брен-
да, которым потенциальная жертва пользуется постоянно.

Ссылка генерируется таким образом, чтобы она откры-
валась только на устройстве, имеющем конкретный IP-адрес7. 
Поэтому, даже если пользователь усомнится в подлинности 
ссылки, служба безопасности не сможет ее проверить, что 
снижает вероятность обнаружения мошеннических дей-
ствий. 

Создание таких таргетированных ссылок позволяет мо-
шенникам увеличить время работы фейкового ресурса, а 
службе безопасности затрудняет процесс реагирования.

Как правило, на таких сайтах пользователю предлага-
ется поучаствовать в опросах, получить приз или выигрыш, 
купить товар с большой скидкой и т.п. Но, чтобы получить 
желаемое, потенциальной жертве в конце концов нужно бу-
дет заполнить форму с персональными данными. Как прави-
ло это: ФИО, почтовый адрес или адрес электронной почты, 
номер телефона, некоторые не стесняются попросить номер 
банковской карты и CVV-код. Могут также попросить пере-
вести небольшую сумму (например, в качестве налога, кото-
рым якобы облагается выигрыш).

5	 Фейковое	приложение	Сбербанка	взлетело	в	топ-10	App	Store	//	
RBC.ru:	новостной	сайт.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/05/2022/627e5dd3
9a79470ff55ebb01	(дата	обращения:	13.09.2022).

6	 Cookie	–	это	небольшие	текстовые	файлы.	В	них	браузер	записы-
вает	данные	с	сайтов,	которые	вы	просматриваете.	Файлы	cookie	
позволяют	сайтам	«запоминать»	своих	посетителей,	например,	
чтобы	каждый	раз	не	переспрашивать	их	логин	и	пароль	//	Ян-
декс-справка:	 сайт.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-
cookies.html?utm_source=facts	(дата	обращения:	13.09.2022).

7	 	 P-адрес	–	 это	 уникальный	 адрес,	 идентифицирующий	 устрой-
ство	 в	 интернете	 или	 локальной	 сети	 //	 Что	 такое	 IP-адрес	 –	
определение	и	описание.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-
an-ip-address	(дата	обращения:	13.09.2022).
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В зависимости от того, какие персональные данные 
смогли получить мошенники, распорядиться ими они могут 
по-разному:

– продать их на черном рынке;
– регистрироваться на разных сайтах;
– оформлять платные подписки;
– совершать покупки в интернет-магазинах.
Например, в марте 2022 года на электронную почту 

пользователей, на чьих компьютерах установлен VPN, при-
ходили фишинговые письма от имени Минцифры и Ро-
скомнадзора с предупреждением о незаконности посещения 
запрещенных в России веб-сайтов, а также использования 
VPN-сервисов для обхода их блокировок. Адресату предла-
гается просмотреть перечень запрещенных ресурсов, при-
сланный во вложении в виде файла в формате RTF. Как вы-
яснили специалисты компании Malwarebytes, работающей в 
сфере кибербезопасности, при открытии вложения скачива-
ется HTML-файл, который запускает скрипт, позволяющий 
злоумышленникам получить удаленный доступ к данным 
устройства8.

К сожалению, универсальных методов, призванных по-
мочь потенциальной жертве однозначно определить, ведет 
ли присланная ссылка на реальный или фишинговый ресурс, 
нет. Можно только рекомендовать внимательно рассмотреть 
открывшуюся страницу. С информацией, которая разме-
щается на официальных сайтах организаций, как правило 
работают редакторы (корректоры), поэтому опечаток прак-
тически не бывает. Злоумышленники редко обладают таким 
высоким уровнем грамотности. Признаком поддельного сай-
та может неверное наименование юридического лица или 
отсутствие на сайте способов обратной связи.

В июне 2022 года Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России сообщило о запу-
ске информационной системы мониторинга фишинговых 
сайтов «Антифишинг». Система предназначена для автома-
тизации сбора, обработки, анализа и хранения информации 
о фишинговых ресурсах на территории Российской Федера-
ции9. 

Система выявляет ресурсы, маскирующиеся под сайты 
госорганов, банки, онлайн-магазины и пр., на основе анализа 
регистрируемых, перерегистрированных, а также перенесен-
ных доменных имен. Также на сайте бдительные граждане 
могут оставить сообщение об обнаруженном фишинговом 
сайте. В сервисе реализована возможность блокировки ре-
сурсов, признанных фишинговыми, на территории Россий-
ской Федерации, благодаря электронному взаимодействию 
заинтересованных госструктур.

За время опытной эксплуатации в течение двух месяцев 
новой информационной системы было заблокировано около 
9 000 мошеннических сайтов.

8	 Мошенники	рассылают	фишинговые	письма	от	имени	Минциф-
ры	и	Роскомнадзора	//	Securlab.ru:	сайт.	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://www.securitylab.ru/news/530895.php	
(дата	обращения:	13.09.2022).

9	 ИС	Антифишинг:	сайт.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://paf.occsirt.ru/	(дата	обращения	03.09.2022).
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Ахтямова К. М.

Обеспечение социальными гарантиями сотрудников 
органов внутренних дел (далее – сотрудников) со стороны 
государства является одной из сильнейших мотиваций для 
эффективного выполнения ими своих обязанностей. Стиму-
лирование служебной деятельности сотрудников, в этой свя-
зи, должно быть одной из главных задач государства ввиду 
стратегической важности правоохранительных органов для 
безопасности всей страны и каждого ее гражданина в отдель-
ности. 

Исполняя долг перед Отечеством, сотрудник только 
тогда будет относиться к выполняемым обязанностям в 
полном объеме, если будет уверен, что он, члены его се-
мьи и близкие родственники, будут защищены от противо-
правных посягательств, связанных с его профессиональной 
деятельностью. Сотрудник, понимая, что от качества вы-
полненной работы будет зависеть уровень его материаль-
ного обеспечения и продвижения по службе, обязан юри-
дически правильно выполнять свои обязанности. В своих 
научных трудах С. П. Матвеев излагает, что современная 
модернизация государственной правоохранительной 
службы невозможна без усиления гарантий социальной 
защиты сотрудников ОВД [2, 6].

Так, в 2011 году «переход» из милиции в полицию (при 
реформировании системы правоохранительных органов) 
способствовал изменению правовых норм, регулирующих 
сферу социальных гарантий сотрудника, что улучшает его 
правовое положение в настоящее время. 

Правоотношения, связанные со службой в ОВД, нашли 
отражение в Конституции Российской Федерации, а именно, 
в статье 7 законодатель предусмотрел гарантии, в главе 2 дан-
ной правовой нормы аккумулируются следующие виды прав 
на: жилище (ч. 1 ст. 40), государственную пенсию (ч. 2 ст. 39), 
социальные пособия (ч. 2 ст. 39), социальное страхование (ч. 
3 ст. 39), социальное обеспечение (ч. 1 ст. 39), медицинскую 

помощь (ч. 1 ст. 41), возмещение ущерба, причиненного здо-
ровью (ст. 42), образование (ст. 43), государственную защиту 
прав и свобод личности (ст. 45), возмещение вреда, реабили-
тацию (ст. 53).

Перечисленные права нашли своё отражение в:
1) Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции». Спектр гарантий его правовой защиты аккумули-
руется в статье 30. Кроме того, о гарантиях социальной за-
щиты говорится в статьях 42, 23, 44, 45 и 46 главы 8 вышеука-
занного федерального закона, а именно: об оплате труда, о 
страховых гарантиях и выплатах, о праве сотрудника на жи-
лищное и другие виды обеспечения.

2) Федеральном законе от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о службе в ОВД), в главе 9 
которого, предусмотрены гарантии социальной защиты со-
трудника.

3) Федеральном законе от 19 июля 2011 № 247 «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в котором 
закреплены правила, порядок обеспечения денежным до-
вольствием, пенсионным, жилым, медицинским обеспече-
нием сотрудников, граждан, уволенных со службы в ОВД, 
членов их семей и лиц, находящихся или находившихся на 
их иждивении.

Указанные нормативные правовые акты составляют ба-
зовую часть законодательных актов в области социальной 
поддержки служащих ОВД.

Кроме того, сферу социальных гарантий сотрудни-
ков в данной области регулируют различные подзаконные 
акты, принимаемые в зависимости от области обеспечения 
защиты. 
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Путем анализа перечисленного законодательства следу-
ет выделить основные гарантии для сотрудника, системати-
зация правовых основ которых, осуществляется в нижепред-
ставленных сферах:

– выплачиваемое денежное довольствие сотруднику (за-
работная плата);

– обслуживание в медицинских учреждениях, лечебно-
профилактических и санаторно-курортных организациях 
(ведомственные больницы, поликлиники, медсанчасти, го-
спитали, в которых могут обслуживаться не только сотруд-
ники и пенсионеры ОВД, но и члены их семьи), страхование 
жизни и здоровья;

– пенсионное обеспечение;
– обеспечение жильём.
Несмотря на то, что в настоящее время урегулирована 

сфера социальных гарантий сотрудника, однако, имеются 
пробелы и упущения в некоторых сферах.

Остановимся подробнее на проблемных вопросах в сфе-
ре обеспечения денежным довольствием. 

Хорошим индикатором отношения государства к со-
трудникам будет являться заработная плата, которая повы-
сит престиж профессии и поможет исключить коррупцию. 
Размер денежного довольствия за достойное вознаграждение 
своих трудов беспокоит каждого служащего. На плечи со-
трудника ложится нелегкая работа с разным контингентом 
людей, в связи с чем, считаем, что все служащие – сотрудни-
ки ОВД, военные, судьи, прокуроры и так далее – должны по-
лучать денежное довольствие в равных частях, без большого 
отрыва друг от друга. Как отмечает А. В. Куракин, «…в зару-
бежных государствах жалование полицейским устанавлива-
ется чаще всего в таких размерах, чтобы их служба считалась 
престижной и позволяла тем полицейским, которые проис-
ходят из средних слоев общества чувствовать себя достойно. 
Таким образом, денежное содержание, устанавливаемое для 
полицейских, позволяет государству повысить их социально-
правовой статус, реализовать себя в полной мере, чувство-
вать себя полноценными членами общества» [1]. Учитывая 
ежегодный рост инфляции и цен на продукты и вещи мате-
риального мира, заработной платы полицейских в России 
хватает вести скромный образ жизни. 

Кроме того, следует расширить перечень надбавок к 
должностному окладу сотрудника, которые могли бы вы-
плачиваться ежемесячно за увеличение круга обязанностей 
и расширения должностных полномочий. Согласимся с мне-
нием Л. В. Чернышовой, которая считает, что фиксирован-
ный размер оклада денежного содержания не стимулирует 
работника на более качественное и результативное выполне-
ние возложенных задач [3]. 

Также, считаем, что необходимо продлить срок выплаты 
денежного довольствия лицам в период декретного отпуска 
по достижению ребенком трехлетнего возраста. 

Сферу, касающуюся страхования здоровья, составляют:
 – Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О го-

сударственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» (далее – ФЗ от 20 апре-
ля 1995 г. № 45-ФЗ) [6], в котором законодатель предусмотрел 
систему мер государственной защиты жизни, здоровья и иму-
щества сотрудников (их близких родственников, родственников 
или близких лиц) в случае оказания воздействия или из мести 
со стороны преступников;

– Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и других участ-
ников уголовного судопроизводства», в который законодатель 
включил меры поддержки для перечисленных лиц, в том числе 
и сотрудников (их близких родственников, родственников или 
близких лиц), выступающих в статусе потерпевших или свиде-
телей. 

Так, в зависимости от процессуального статуса, в котором 
находится сотрудник, к нему будут применяться реализуемые 
меры социальной поддержки или меры социальной защиты 
согласно одному из вышеуказанных законов.

Кроме того, в части 2 статьи 68 Закона о службе в ОВД пере-
численные нормы находят своё отражение: «При наличии угро-
зы посягательства на жизнь, здоровье или имущество сотруд-
ника, членов его семьи в целях воспрепятствования законной 
деятельности сотрудника либо принуждения его к изменению 
ее характера, а также из мести за указанную деятельность обе-

спечивается государственная защита в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». Однако, и в данной области 
также имеются пробелы. Законодатель не отнес сотрудника в 
отставке в перечень лиц, подлежащих государственной защите. 
Так, например, сотруднику в отставке поступают угрозы в связи 
с раскрытием тяжкого преступления в своей бывшей профес-
сиональной деятельности от бывшего осужденного. По какому 
закону он будет выступать защищаемым лицом? Предлагаем 
выделить сотрудников ОВД в отставке в отдельную категорию 
и включить его в перечень защищаемых лиц в ФЗ от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ. Считаем, что меры безопасности, избираемые 
в отношении сотрудников ОВД в отставке должны быть такими 
же, как у действующих сотрудников.

Все сотрудники согласно ФЗ «О полиции» и ФЗ «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации, сотрудников органов при-
нудительного исполнения Российской Федерации» подлежат 
обязательному государственному страхованию жизни и здоро-
вья, то есть вред, причиненный жизни и здоровью, возмещается 
государством вне зависимости от того находился ли сотрудник 
при исполнении обязанностей или нет, что необходимо отдать 
должное законодателю. В ст. 969 Гражданского кодекса РФ 
указано, что понимается под обязательным государственным 
страхованием, и что оно может включать в себя категории: 
«жизнь», «здоровье», «имущество», что отсутствует в выше-
указанных федеральных законах. В данном случае наступает 
неясность правовых норм, что влечет наличие правовых про-
белов.

Также, предлагаем законодателю расширить пере-
чень социальных гарантий в сфере страхования сотруд-
ника в случае гибели (смерти) застрахованного лица, 
имеющего ипотечное или кредитное обязательство, по-
гасить одно обязательство перед одним банком на выбор 
субъекта страхования, указанного в ч. 3 ст. 2 данного акта. 
Законодатель предусмотрел в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица получения выплаты в виде компенса-
ции, однако, не всегда сумма компенсации соизмерима 
с долговым обязательством застрахованного лица перед 
банком.

Кроме того, считаем целесообразным закрепить в за-
коне положение следующего содержания: «сотрудники при 
оформлении долгового обязательства (кредитного, ипотеч-
ного) в банке вправе использовать договор обязательного го-
сударственного страхования».

Таким образом, совершенствование законодательства в 
области правового регулирования с целью расширения со-
циальных гарантий будет стимулировать служебную дея-
тельность сотрудников, минимизировать коррупционные 
правонарушения в сфере внутренних дел и повышать пре-
стиж интересной и нелегкой профессии. 
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СОТРУДНИКОВПОЛИЦИИИКУРСАНТОВ

Авторами данной статьи на основе проведенного исследования был определен уровень физической активности 
действующих сотрудников полиции и курсантов образовательных организаций МВД России в различных сферах их 
жизнедеятельности. Количественные показатели, которые являются основополагающими элементами данного исследования, 
могут быть использованы для оценивания физической подготовки лиц, готовящихся к будущей профессиональной деятельности 
полицейского. 

Материал и методы: в исследовании приняли участие 53 действующих сотрудника полиции и 67 курсантов третьего курса 
факультета подготовки сотрудников полиции Уфимского юридического института МВД России.

За основу эмпирического метода, был взят опросник двигательной активности «ОДА-23+». На основе полученных 
результатов, автором был сделан вывод о том, что высокий уровень физической активности в рамках рабочей сферы 
демонстрируют сотрудники полиции, которые продолжают своё физическое развитие после обучения в образовательных 
организациях МВД России на протяжении всего срока службы. 

Выводы: полученные данные играют важную роль для оценивания физической подготовки сотрудников полиции в рамках 
осуществления правоохранительной деятельности, а именно, в обеспечении общественной безопасности. Так же отмечается 
важность физической активности на протяжении всего срока прохождения службы данной профессии. 

Ключевые слова: физическая активность, «ОДА-23+», сотрудники полиции, курсанты, правоохранительная деятельность.
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PHYSICALACTIVITYASAQUANTITATIVEINDICATOROFTHEGENERALPHYSICALFITNESSOFPOLICE
OFFICERSANDCADETS

The author of this article, on the basis of his research, determined the level of physical activity of active police officers and cadets 
of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in various areas of their life. Quantitative indicators, which are 
the fundamental elements of this study, can be used to assess the physical fitness of individuals preparing for their future professional 
activities as a police officer. Material and Methods: The study involved 53 active police officers and 67 third-year cadets of the police 
training faculty of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

The basis of the empirical method was the ODA-23+ motor activity questionnaire. Based on the results obtained, the author 
concluded that a high level of physical activity within the working sphere is demonstrated by police officers who continue their physical 
development after training in educational organizations. Ministry of Internal Affairs of Russia throughout the entire service life. Conclusions: 
the data obtained play an important role in assessing the physical fitness of police officers in the framework of law enforcement, namely, 
in ensuring public safety. The importance of physical activity throughout the entire period of service in this profession is also noted.

Keywords: physical activity, ODA-23+, police officers, cadets, law enforcement.

Физическая активность — это любое движение организма, 
рассматриваемое как форма физического труда или досуговой 
деятельности, тем самым происходит расход энергии, которая 
может быть восполнена с помощью потребления питательных 
веществ. Многие исследования пришли к выводу, что низкий 
уровень физической активности, является одним из основных 
факторов появления различных заболеваний [1]. 

Физическая активность, содержание которой составляет 
менее 10% от общих суточных энергозатрат, считается недо-
статочной для поддержания здоровья в целом. Кроме того, в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации здра-
воохранения, для поддержания здоровья, необходимо уделять 
физической активности не менее 25 минут в день. Специфика 
работы правоохранительной деятельности определяет, что со-
трудники полиции должны быть не только здоровыми и пси-
хологически устойчивыми, но и физически подготовленными.

Сотрудники полиции, подвергаются значительным пси-
хофизическим нагрузкам, поэтому физическая подготовка, 
играет важную роль на протяжении всего срока прохождения 
службы. Высокий уровень физической активности необходим 

не только для поддержания хорошего здоровья, но и для того, 
чтобы сотрудники полиции могли эффективно осуществлять 
свою профессиональную деятельность. В частности, сотрудник 
полиции чаще подвержен таким заболеваниям как: рак толстой 
кишки, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и артрит. В 
ходе проведения сравнительного наблюдения за местным на-
селением и сотрудниками полиции одного административного 
участка, было обнаружено что у последних, наиболее высокий 
уровень распространенности вышеуказанных заболеваний [2]. 
Умственное переутомление, неполноценный сон, неправиль-
ное питание – это элементы повседневной рабочей сферы со-
трудников правоохранительных органов, способствующие 
появлению хронических заболеваний. Однако, исследования 
показывают, что такие негативные факторы влияния на здо-
ровье организма, могут быть нейтрализованы с помощью уве-
личения физической активности, посредством включения тре-
нировок на выносливость и силу [3], тем самым, подтверждая 
предыдущие выводы о том, что высокий уровень физической 
активности эффективен как для снижения количества заболе-
ваний, так и уровня смертности населения. Поэтому, главным 
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критерием при наборе потенциальных кандидатов в полицию, 
является сдача нормативов по физической подготовке, резуль-
таты которых, позволяют наилучшим образом определить уро-
вень физической готовности абитуриентов. 

Цель исследования
Цель данного исследования – определить уровень физи-

ческой активности действующих сотрудников полиции и кур-
сантов, путем установления общего количества физической ак-
тивности, а именно её интенсивности применения в различных 
сферах жизнедеятельности, в которых она наиболее часто про-
является, например: во время работы, учебы, а также спорта и 
отдыха.

Количественные показатели физической подготовки, рас-
сматривались как потенциальные показатели того, насколько 
качественно сотрудники полиции физически подготовлены к 
будущей служебной деятельности. Анализ двух эксперимен-
тальных групп, то есть действующих сотрудников полиции и 
курсантов образовательных организаций МВД России, прово-
дился для того, чтобы проследить тенденцию влияния службы 
в органах внутренних дел на уровень физической активности со-
трудников в течение служебного времени.

Методика и организация исследования
Исследование проводилось на базе Уфимского юридиче-

ского института МВД России, для которого были отобраны 53 
сотрудника оперативно-розыскной службы проходивших по-
вышение квалификации, и 67 курсантов третьего курса факуль-
тета подготовки сотрудников полиции.

Уровень физической активности участников оценивался 
с помощью опросника двигательной активности - «ОДА-23+» 
(Аронов Д. М., Красницкий В. Б., Бубнова М. Г., 2013).

Опросник содержит 23 вопроса, которые позволяют оце-
нить уровень физической активности в динамике, тем самым 
определяя участника к одной из 5 ступеней физической актив-
ности: очень низкой, низкой, умеренной(средней), высокой и 
очень высокой.

В анкете респондентам предлагается сообщить о своей фи-
зической активности, затем подсчитываются баллы и определя-
ется уровень физической активности. 

Результаты исследования и их обсуждения
Средний уровень физической активности как у сотрудни-

ков полиции, так и у курсантов образовательных организаций 
МВД России был значительно выше того уровня, который при-
нято считать показателем высокой физической активности.

Курсанты отметили, что обладают более высоким уров-
нем физической активности, чем действующие сотрудники по-
лиции. Физическая активность, выполняемая во время работы, 
которая рассматривалась в качестве служебной обязанности 
для курсантов, была отнесена к уровню «высокой физической 
активности».

Сравнивая курсантов и сотрудников полиции, выясни-
лось, что последние в свою очередь наиболее чаще испытывают 
психоэмоциональные нагрузки в работе, а также более активны 
дома по ведению домашнего хозяйства (закупка товара в мага-
зинах, приготовление пищи, уборка в доме, стирка, уход за жи-
вотными и другое).

Однако, стоит отметить, что курсанты больше подвержены 
физической активности в свободное от учебы время, тем самым 
имея больше свободного времени для спортивной тренировки. 

Проанализировав ответы респондентов, было установле-
но, что самыми лидирующими мотивационными фактора-
ми для участия курсантов в определении уровня физической 
активности являлись: улучшение здоровья, внешнего вида, 
самоуважение. Среди группы сотрудников полиции фактор 
«улучшения здоровья» был одним из самых мотивирующих, 
побуждающий их к участию в определении физической актив-
ности. Кроме того, сотрудники полиции отметили улучшение 
внешнего вида, как один из мотивационных факторов, который 
в отличие от группы курсантов был менее важен. Аналогичная 
взаимосвязь между двумя группами наблюдалась для установ-
ления мотивации связанной с повышением самооценки. Не-
смотря на высокий средний балл сотрудников полиции, кото-
рые оценили это как важный аспект, он также был значительно 
ниже, по сравнению с курсантами. 

Как показал анализ научной литературы, регулярная фи-
зическая активность снижает уровень заболеваний и смертно-
сти. Исследования показали, что на сегодняшний день, рабочая 
сфера жизнедеятельности не всегда предоставляет возмож-

ность к занятиям самостоятельной физической активностью. 
Таким образом, это провоцирует развитие сидячего образа 
жизни, в последствие чего у работников появляются первые 
признаки ожирения, которые могут перейти в хроническую 
стадию заболевания. Негативные последствия сидячей рабо-
чей среды очевидно сказываются и на тех, кто осуществляет 
правоохранительную деятельность в органах внутренних дел. 
Тем не менее, результаты показали, что уровень физической 
активности участвующих групп, намного выше принятых 
норм. Сравнивая количественные показатели физической под-
готовки двух групп, было отмечено, что курсанты имеют высо-
кую физическую активность, благодаря характеру тренировок, 
проводимых на базе образовательной организации. Поэтому, 
сотрудники оперативно-розыскной службы, должны уделять 
больше времени самостоятельному физическому развитию и 
совершенствованию физической подготовки в целом, повышая 
тем самым физическую активность в профессиональной слу-
жебной деятельности.

Физической подготовке в образовательных организациях 
МВД России уделяется особое внимание, а также проводится 
работа по вовлечению курсантов в спортивную деятельность, в 
отличие от спортивной сферы сотрудников полиции, проходя-
щих службу в органах внутренних дел.

На основе данного исследования, в результате анализа 
общей физической активности курсантов образовательных 
организаций МВД России, можно сделать вывод о том, что фи-
зическая подготовка и образование в целом, имеют высокий 
уровень качества. 

ВЫВОДЫ
1. Существует необходимость в повышении осведомленно-

сти о преимуществах физической активности среди курсантов 
и сотрудников полиции.

2. Сотрудники полиции должны уделять больше внима-
ния здоровому образу жизни, правильному питанию и рацио-
нальному отдыху в свободное время.

3. Система подготовки полицейских должна быть сохране-
на путем поощрения, а также систематического и строгого уча-
стия в спортивных мероприятиях среди сотрудников полиции.
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Обеспечение информационной безопасности в органах внутренних дел является 
приоритетной задачей, так имеет важное значение для национальной безопасности 
государства. Процессы автоматизации и цифровизации затронули и правоохранительную 
систему. Работа правоохранительных органов в Российской Федерации является в принципе 
открытой для общественности, но имеет место быть информация конфиденциального 
характера: персональные данные, базы данных. В этой связи важно обеспечение 
эффективной защиты информации именно в органах внутренних дел. Государство осознает 
важность данной проблемы и создает нормативно-правовую и технологическую основу для 
функционирования системы информационной безопасности. Однако, возникают проблемы 
как нормативно-правового характера, так и технологического, решение которых требует 
комплексного подхода. Цель данной работы оценка проблем проблемы обеспечения 
информационной безопасности в органах внутренних дел в современных условиях. В 
сложившихся условиях именно уровень информационной безопасности определяет уровень 
национальной безопасности современного информационного государства. 
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functioning of the information security system. However, there are problems of both a regulatory and 
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determines the level of national security of the modern information state
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Правоохранительные органы (Министерство вну-
тренних дел, Федеральная служба безопасности, Проку-
ратура) являются одними из важнейших субъектов в обе-
спечении информационной безопасности. Деятельность 
правоохранительных органов выстраивается на основе 
ряда принципов: сочетание гласности и профессиональ-

ной тайны, применение гласных и негласных методов 
средств деятельности, конспирация. Для достижения це-
лей, которые возложенные на правоохранительные орга-
ны, необходима оптимальная реализация приведенных 
выше принципов. Данные принципы закреплены на за-
конодательном уровне.
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Так в федеральных законах «Об органах федеральной 
службы безопасности в Российской Федерации» (ст. 5), 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 3) обозна-
чены данные принципы, что требует неукоснительного их 
соблюдения. Деятельность правоохранительных органов 
является гласной и открытой с одной стороны для обще-
ства, граждан, но с другой стороны в структуре органов 
внутренних дел много информации конфиденциального 
характера [2], [3].

Развитие информационных технологий и их активное 
внедрение в систему органов внутренних дел требует из-
менений в нормативно-правовом поле, технологическом 
контексте и в организационной структуре органов Мини-
стерства внутренних дел. Так в структуре МВД функцио-
нирует Департамент информационных технологий, связи 
и защиты информации, создан он был Указом Президента 
Российской Федерации в 2011 году. Основная цель форми-
рования нового Департамента – это обеспечение эффек-
тивной системы информационной безопасности в системе 
органов внутренних дел. Для оценки деятельности Депар-
тамента необходимо рассмотреть основные функции:

– работа по совершенствованию и модернизации ис-
пользуемых информационных технологий и систем;

– модернизация инструментов технической защиты 
информации;

– разработка и развитие средств связи, применяемых в 
органах внутренних дел;

– осуществление противодействия техническим ата-
кам и разведкам;

– разработка, внедрение и контроль за информацион-
ными ресурсами;

– реализация государственных, ведомственных и иных 
программ в сфере информатизации. 

Организационная структура Департамента выстроена 
на основе реализуемых им основных направлениях дея-
тельности:

– совершенствование информационных систем и всех 
информационных продуктов, применяемых правоохрани-
тельными органами; 

– осуществление координационных действий работ по 
обеспечению связи; 

– защита информации посредством применения тех-
нического инструментария; реализация профильных про-
грамм. 

В соответствии с данными направлениями в Департа-
менте функционирует 4 управления. Выработкой общей 
стратегии планирования вопросов информатизации зани-
мается первое управление, в его компетенции и разработ-
ка технических документов. Вопросы связи решает второе 
управление. 

Вопросы, которые связаны с защитой информации, 
решает третье управление, также решает и вопросы защи-
ты конфиденциальной информации и персональных дан-
ных. Внедрением информационных технологий занимает-
ся четвертое управление. 

Управление реализует работу по взаимодействию с 
профильными министерствами, ведомствами, органами 

федеральной и региональной власти. В основном это вза-
имодействие касается вопросов автоматизации и инфор-
матизации, предоставления услуг в электронном формате. 
Также в сфере деятельности управления находится коор-
динационная работа оформления и контроля паспортных 
документов. Одна из важнейших задач Департамента явля-
ется создание и эффективное функционирование единой 
системы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности МВД России. Единая информационно-теле-
коммуникационная система является фундаментом дан-
ной системы. 

Важнейшей проблемой современного общества явля-
ется рост количества киберпреступлений, что создает до-
полнительные проблемы для структур МВД России. 

Основой государственной политики в сфере защиты 
информации является создание эффективной системы ин-
формационной безопасности в структуре МВД России. 

Информационная безопасность в МВД России направ-
лена, прежде всего, на защиту баз данных. Важнейшим 
этапом в создании эффективной системы информаци-
онной безопасности является формирование актуальной 
системы нормативно-правового регулирования защиты 
информации в органах внутренних дел. Так в качестве фун-
даментального документа рекомендательного характера 
является Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации. Разработка документа была направ-
лена на раскрытие понятия информационная безопас-
ность, обозначение его роли для государства. Доктрина 
была утверждена в 2016 году. В документе понятие инфор-
мационной безопасности раскрыто как с технологической 
позиции, так и с нормативно-правовой. В рамках докумен-
та обозначено, что вопрос обеспечения информационной 
безопасности сложный и многокомпонентный. Обеспече-
ние информационной безопасности – это задача государ-
ственного уровня, которая включает решение вопросов 
нормативно-правового регулирования, технологического, 
оперативно-розыскного, инфраструктурного характера. В 
рамках Доктрины обозначены основные меры, которые на-
правлены на прогнозирование, обнаружение, пресечение 
информационных преступлений. Доктрина закрепляет не-
обходимость защиты как субъектов, так и объектов инфор-
мационной сферы. Основным объектом защиты выступает 
информация конфиденциального характера, в структуре 
МВД это в основном базы данных. Данная информация 
должна оставаться конфиденциальной, целостной и до-
ступной для лиц, которым разрешен доступ. Следует осоз-
навать, что под информационной безопасностью понима-
ется защита не только информации, а также защита всего 
информационного поля, криптография, управление и ре-
агирование инцидентами. 

Важнейшим направлением национальной безопас-
ности РФ в современных условиях является информаци-
онная безопасность в МВД и его структурных подразделе-
ниях. Формирование системы защиты баз данных в МВД 
выстраивается именно на положениях Доктрины инфор-
мационной безопасности. В структуре МВД разработаны 
также локальные документы, которые регулируют сферу 



376

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

защиты данных. Доктрина информационной безопасно-
сти упоминается в локальных документах МВД как основа 
выстраивания политики информационной безопасности. 
Незаконный доступ к информации, базам данных, кража 
информации в структурах МВД являются ключевыми про-
блемами в структуре МВД. Как и в других организациях, 
в системе МВД основными источниками утечки информа-
ции являются в основном бывшие сотрудники. Большин-
ство преступлений совершают именно уволенные сотруд-
ники, и эти преступления связаны с кражами баз данных. 
Сотрудники проводят активно работу в части снижения 
количества преступлений, совершаемых сотрудниками. 
Только формирование и дальнейшее развитие системы об-
наружения вторжений в структуре МВД России позволит 
минимизировать риски утечки информации и нарушения 
ее целостности. Они не выступают в качестве дополни-
тельного инструмента по защите данных. Это инструмент, 
позволяющий выявлять уязвимости информационных 
баз. Система разработана так, что позволяет изменить на-
стройки в части проведения наблюдений за определенны-
ми операциями пользователей. 

Важно, что в системе есть возможность регистрации 
типов трафика в рамках локальной сети, что позволяет 
проводить анализ в дальнейшем. Анализ необходим для 
контроля за ошибками в процессе внесения информации 
в базу данных. 

В работе с базами данных в органах МВД имеют ме-
сто быть два типа проблем защиты информации. К первой 
категории относятся отсутствие эффективной организаци-
онной структуры информационной безопасности. Данные 
проблемы являются первоочередными, и они являют-
ся причиной возникновения проблем второго порядка. 
Угрозы, которые непосредственно связаны с операциями 
с базами данных, относятся к вторичным проблемам. Так 
к ним относятся доступ несанкционированного характера, 
кража данных, искажение информации. Реализация ком-
плексных мероприятий, направленных на формирование 
актуальной системы информационной защиты, позволит 
решить ряд проблем, но их полное устранение не пред-
ставляется возможным. Важно отметить, что комплекс мер 
очень широк и включает работу по обучению и повыше-
нию квалификации сотрудников органов внутренних дел 
и разработку современных методов и технологий в обла-
сти контроля. Созданные в структуре МВД подразделения 
имеют сложности в работе разного рода: программного, 
нормативно-правового, технологического. 

В процессе расследований, особенно преступлений 
экономического характера, сотрудники органов внутрен-
них дел сталкиваются с рядом проблем, так они долж-
ны обладать определёнными техническими знаниями 
и навыками. Сложно, именно распознавать информа-
цию, так как есть информация, которая защищена про-
граммными инструментами, и информация, защищенная 
криптографическими инструментами. Именно по этой 
причине становится актуальным вопрос подготовки спе-
циалистов в области криптографии среди сотрудников 
органов внутренних дел. Одной из задач является и раз-

витие инфраструктурной базы в системе МВД. Так как на-
личие современной инфраструктуры создает фундамент 
для дальнейшего развития системы информационной без-
опасности в целом. Так одно из решений проблемы – это 
функционирование кустовых центров в субъектах РФ в це-
лях обработки криптоаналитической информации. Необ-
ходимо проводить работу в части технического оснащения 
и кадрового обеспечения создаваемых кустовых центров в 
регионах. Институт криптографии, связи и информатиза-
ции ФСБ РФ может выступать в качестве базы по подготов-
ке высококвалифицированных специалистов. 
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Подготовка сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (ОВД РФ) представляет собой комплекс 
подготовительных мероприятий, направленных на повыше-
ние профессионального уровня компетентности, а также вы-
работку конкретных психологических и физических качеств. 
Волевая устойчивость сотрудников ОВД РФ – есть один из 
ключевых показателей профессиональной подготовки к ре-
ализации своих функциональных обязанностей. Имеет ме-
сто быть мнение о том, что основным аспектом складывания 
характера, обучающегося является физическая подготовка, 
которая, как уже отмечалось, помимо развития физических 
особенностей предполагает формирование психологической 
устойчивости, содержание которой подразумевание способ-
ность сотрудника полиции стабилизировать и координиро-
вать психическое состояние при выполнении поставленной 
задачи.

Образовательный процесс по организации физиче-
ской подготовки направлен на приобретение, развитие и 
совершенствование физических качеств, умений и навыков, 
способствующих дальнейшему успешному прохождению 
службы. Одним из эффективных и результативных методов 
совершенствования своих имений и способности координи-
ровать действия является моделирование критических ситуа-

ций, существенно приближенных к реальным условиям. Пу-
тем внедрения в образовательную программу такого подхода 
возможно выявить и улучшить у курсантов такие личностных 
качества, как смелость, упорство, самообладание, ориентиро-
вание, выдержку и т.д., а также позволяют формировать у них 
критического, импровизационного мышления. То есть все 
те характерно-психологические особенности, которые фор-
мируют у курсантов и слушателей эмоционально-волевую 
устойчивость непосредственно к различных экстремальным 
обстоятельствам. Кроме этого, занятия по физической под-
готовке необходимо проводить прохождение разнообраз-
ных полос препятствий, учебно-тренировочных поединков 
и схваток, посредством включения различных техник бокса, 
самбо, рукопашного боя и других единоборств. Быстрая сме-
на обстановки, как один их методов организации образова-
тельного процесса, требующая оперативной координации и 
стабилизации волевых качеств сотрудника ОВД обуславлива-
ется важностью и значимостью.

Проанализировав различные теории, концепции 
и мнения по поводу конструктивной организации вос-
питания волевых качеств в сотрудника полиции, стоит 
отметить довольно интересное представление, которое 
свидетельствует о том, что, в целом, физический и пси-
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хологический потенциал сотрудника полиции склады-
вается посредством консолидации энергетических спо-
собностей, ресурсов и искусства их реализации. Под 
энергетическими возможностями конкретно в рамках 
данного исследования предполагается система мер и спо-
собов, которые призваны адаптировать сотрудника ОВД в 
различных ситуациях, координировать его действия под 
влиянием и воздействие окружающих и внутренних фак-
торов. Особое внимание акцентируется на ситуациях, ко-
торые предполагают наличие критических, экстремаль-
ных обстоятельств. Поэтому следует в рамках подготовки 
сотрудников полиции организовывать и инсценировать 
различные боевые ситуации и действия, которые позво-
лили бы более индивидуально подходить к сложившейся 
ситуации. Кроме этого, такого рода подход позволить об-
условить личностные качества сотрудника ОВД, посред-
ством проведения эксперимента. По мнению профессора 
Е. С. Жарикова, такой подход к обучению и тренировки 
бойцов позволяет непосредственно увеличить их твор-
ческое мышление, выработать наиболее эффективные и 
качественные способы и методы ведения боя правонару-
шителем.

Умение использовать и координировать энергетиче-
ский потенциал сотрудника полиции предусматривает 
способность сосредоточения и фокусирования на пред-
ставляющем интерес объекте. Длительное наблюдение 
за объектом указывает на то, что через некоторое время 
начинается период эмпатии, которые предусматривает 
некое слияние субъекта и объекта непосредственно для 
изучения и понимания внутренних побудителей объекта. 
Посредством сосредоточения и концентрации субъект, 
непосредственно сотрудник полиции, способен видеть и 
ощущать то, что при стандартном состоянии невозмож-
но. Такого рода состояние обуславливается как изменен-
ное состояние сознания. Суть данной концепции состоит 
в том, чтобы формировать и развить подобное состояние 
у сотрудников полиции, а также умело пользоваться при 
возникновении критических, экстремальных ситуаций. 
В связи с этим при организации подготовительных ме-
роприятий, направленных на развитие волевых качеств, 
руководителю занятий по физической подготовке необ-
ходимо, дифференцировать учащихся в зависимости от 
имеющихся умений, навыков ведения боя. Сделано это 
для того, чтобы менее подготовленных курсантов можно 
было вводить в наиболее критичные и нестандартные си-
туации, дабы поспособствовать развитию волевой устой-
чивости для успешного прохождения служебной деятель-
ности. Что касается учащихся, обладающих различные 
выработанные умения и навыки, то целесообразнее будет 
непосредственно подготовить более усложненную про-
грамму подготовки. Значимость такого подхода к орга-
низации занятий по физической подготовке способству-
ет заинтересовать обучающихся, не склонных к ведению 
боя с противником, к развитию у себя, безусловно, как 
физических качеств, так и позволит оценить свои воле-
вые возможности и способности по ориентированию, 
координации и стабилизации в критической ситуации. 
Как правило, при возникновении нестандартных обсто-
ятельств, где необходимо как можно быстрее справиться 
со своими внутренними преградами и уравновесить со-
стояние сотрудники полиции прибегают к проявлению 
нераскрытых потенциалов, особенностей. Поэтому, есте-
ственно, постоянное моделирование борьбы с преступни-

ком, создание разнообразных жизненных ситуаций, где 
применение волевой устойчивости крайне необходимо, 
следует на этом акцентировать особое внимание.

Кроме этого, на занятиях по физической подготовке 
следует уделять значительное внимание развитию волевых 
качеств посредством постоянного совершенствования фи-
зической подготовленности. Быстрота, ловкость, выносли-
вость, сила формируются путем постоянного выполнения 
разнообразных упражнений, таких как: бег на короткие и 
длинные дистанции, бег по пересеченной местности, бег с 
дополнительным отягощением, гимнастика, нормативы на 
гимнастических снарядах и многое другое [1]. Как уже от-
мечалось, достаточно актуальными тематиками по физиче-
ской подготовке являются занятия по различным видам еди-
ноборств, которые способствуют развитию у обучающихся 
как физических качеств, так и волевых: целеустремленность, 
ответственность, упорство, самоконтроль, силу воли и т.д. 
Каждый семестр учебного года заканчивается сдачей диффе-
ренцированного зачета, что позволяет постоянно контроли-
ровать, координировать уровень подготовленности будущих 
сотрудников полиции, а также балльная система оценивает 
способствует непрерывному улучшению их спортивных ре-
зультатов.

Таким образом, физическая подготовка в процессе фор-
мирования у курсантов волевых качеств является неотъем-
лемой частью их образовательного процесса. Важность и 
значимость такого подхода обуславливается тех, что на прак-
тических занятиях возможно смоделировать различные кри-
тические ситуации, где необходимо координировать и регу-
лировать свое внутреннее состояние, поведение и действия. 
Умение быстрого реагирования на сложившиеся нестандарт-
ные ситуации возможно добиться исключительно при ком-
плексном подходе, который консолидирует как подготовку 
физических качеств курсантов, так и их волевой устойчиво-
сти.
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и других предписаний, касающихся поведения сотрудников, по текстам различных нормативных правовых актов и отсутствие 
у сотрудников возможности ориентироваться на единый свод этических принципов, норм и правил, которые бы содержались 
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Мисроков Т. З.

Осуществление правоохранительной деятельности 
неразрывно связано не только с вопросами реализации 
права, но и неизбежно сопряжено с нравственными и 
этическими сторонами противодействия преступности и 
обеспечения безопасности и правопорядка. Современное 
законодательство Российской Федерации обоснованно 
предъявляет повышенные требования к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, их правовой, служебной, огневой 
и физической подготовке. Вместе с тем, вопросы профес-
сиональной этики также получили достаточно широкое 
закрепление в целом ряде официальных актов, таких как 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ [1], 
Дисциплинарный Устав [2], Кодекс этики и служебного 

поведения сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации [3], а также и в некоторых иных докумен-
тах. 

С одной стороны, множественность актов, регулирую-
щих вопросы этики и служебного поведения сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации вполне объ-
яснима и связана с тем, что реформа МВД была длящимся 
процессом, в течение которого происходило постепенное об-
новление законодательства и приведение его в соответствие 
с требованиями современных реалий жизни нашего обще-
ства. Кроме того, сама по себе законодательная деятельность 
является чрезвычайно сложным по своей сути процессом, в 
рамках которого невозможно предусмотреть все нюансы и 
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потенциальные сложности, которые могут возникнуть в ходе 
практической реализации законодательства. 

С другой стороны, отсутствие одного единого акта, в 
рамках которого достаточно подробно раскрывались бы все 
ключевые аспекты этики и служебного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел внесло бы больше ясности и 
простоты в эту важную составляющую их служебной дея-
тельности. Наличие одного ориентира, указаниям которого 
необходимо было бы следовать значительно оптимизирует 
процесс морально-психологической подготовки сотрудни-
ков к выполнению служебных задач. Ранее действовавший 
Кодекс профессиональной этики сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации [4] обладал, по нашему 
мнению, правильным содержанием и понятной структурой, 
в нём находили официальное отражение многие термины и 
категории, которые в настоящее время по-прежнему изуча-
ются в рамках профессиональной подготовки молодых со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации и 
применяются в практической деятельности в ходе морально-
психологической работы с личным составом МВД России. 

Действующий Кодекс не содержит в себе дефиниций, 
определяющих такие понятия как гражданственность, го-
сударственность, патриотизм, долг, честь, совесть, которые 
ранее получили отражение в утратившем силу Кодексе 2008 
года. Новый Кодекс ограничивается лишь перечнем наибо-
лее общих требований этического характера и кратким изло-
жением тех дополнительных требований, которые предъяв-
ляются к поведению лиц, занимающих в органах внутренних 
дел руководящие должности. Ранее действовавший Кодекс 
отличался стройностью конструкции, последовательностью 
и закреплял нравственные основы службы, профессиональ-
но-этические правила поведения, требования, касающиеся 
культуры речи и правил служебного общения и содержал 
достаточно подробное раскрытие многих других вопросов, 
связанных с профессиональной этикой сотрудника. Тем уди-
вительнее кажется тот факт, что после утраты этим Кодексом 
силы в 2013 году, новый Кодекс был принят лишь спустя 7 
лет - в 2020 году. За этот период могло сформироваться оши-
бочное мнение о том, что в существовании этического кодек-
са, регулирующего основные этические аспекты служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, нет необ-
ходимости, поскольку на протяжении 7 лет органы внутрен-
них дел функционировали без него. Тем не менее в 2020 году 
вступил в силу новый Кодекс этики и служебного поведения, 
который по своему содержанию кардинально отличался от 
ранее существовавшего Кодекса 2008 года. Новый Кодекс го-
раздо меньше по содержанию, он затрагивает лишь наибо-
лее общие этические требования и некоторые отдельные тре-
бования, касающиеся внешнего вида сотрудника, обращения 
со служебной и личной информацией. Столь разительное 
отличие от ранее существовавшего Кодекса можно объяс-
нить по-разному, но едва ли следует утверждать, что те идеи, 
принципы и предписания, которые содержались в ранее 
действовавшем Кодексе были неверными. Их анализ говорит 
о достаточной продуманности, адекватности и обоснован-
ности его содержания. Вместе с тем, действующее законода-
тельство закладывает требования к служебного поведению 
сотрудника, вопросы служебной дисциплины, этические 
требования к поведению сотрудников в тексты различных 
актов, вместо объединения всех этих положений в какой-ни-

будь один согласованный по своей структуре документ, где 
подробно, а в некоторых аспектах исчерпывающим образом 
закреплялись бы важнейшие основы этики и служебного по-
ведения сотрудников органов внутренних дел, что облегчало 
бы их обучение фундаментальным этическим требованиям 
и нравственным принципам службы, позволяло бы быстро 
находить ответы, на возникающие служебные ситуации в 
рамках одного акта, а не широкого перечня документов, при-
нимаемых разными органами государственной власти. 

Правоохранительная деятельность основана и реализу-
ется при строжайшем соблюдении законодательных пред-
писаний, в ней крайне нежелательными являются общность 
формулировок и отсутствие конкретики. Сотрудникам пра-
воохранительных органов важно иметь возможность быстро 
находить ответы на интересующие их по долгу службы во-
просы в одном документе, это способствует оптимизации 
их деятельности, ускоряет способность принимать решения, 
соотносить свои действия с требованиями законодательства. 
Любая правотворческая деятельность представляет чрезвы-
чайную сложность, поскольку в условиях гигантского масси-
ва законодательства не всегда удаётся соотнести содержание 
принимаемого нормативного правового акта с уже действую-
щими иными нормативными правовыми актами, исходящи-
ми к тому же от различных органов государственной власти. 
Не всегда можно предусмотреть и предугадать как именно 
на практике будет реализовываться то или иное конкретно 
взятое положение, закрепленное в тексте нормативного пра-
вового акта. На наш взгляд, ранее действовавший Кодекс со-
держал полезные для практической деятельности предписа-
ния, которые и сейчас послужили бы надежным ориентиром 
для сотрудников при принятии ими служебных решений и 
выполнении служебных задач. В нём было достаточно много 
конкретики, а также четкие и понятные требования и форму-
лировки, которые не утратили свою актуальность и сейчас. 
Более того перенос ряда важнейших положений и дефини-
ций ранее действовавшего Кодекса в содержание действу-
ющего в настоящее время Кодекса от 2020 года может стать 
ярким выражением преемственности традиций службы в ор-
ганах внутренних дел, неизменности идей, лежащих в основе 
этического стандарта поведения сотрудников, и успешно-
сти испытания временем тех принципов, на основе которых 
формируется этическая модель поведения сотрудников МВД 
России.

В настоящее время исключительно много внимания уде-
ляется выработке у сотрудников способности составления 
процессуальных документов, овладения ими навыками при-
менения различных специальных средств и огнестрельного 
оружия, строевой подготовки и многим другим аспектам 
реализации ими своих служебных обязанностей. Признавая 
безусловную важность и необходимость формирования и 
постоянного совершенствования вышеназванных навыков и 
способностей у сотрудников органов внутренних дел, следу-
ет отметить, что далеко не всегда достаточно внимание уде-
ляется вопросам профессиональной этики сотрудников, их 
умению корректно вести себя в различных служебных ситуа-
циях, тактично подходить к разрешению конфликтов, возни-
кающих в процессе взаимодействия с правонарушителями и 
другими категориями лиц, способности своим поведением 
и внешним видом завоевывать доверие и авторитет в глазах 
общественности. А это важнейшие составляющие успешно-
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сти деятельности сотрудника. Можно при правильном под-
ходе обучить сотрудникам любым, даже самым сложным 
навыкам использования оружия, применения физической 
силы и специальных средств. Можно довести до автоматиз-
ма его способность к грамотному и четкому составлению всех 
процессуальных и служебных документов. Можно сформи-
ровать у сотрудников превосходную строевую подготовку. 
Но если всё вышеназванное не будет подкреплено прочным 
фундаментом в виде нравственных принципов, этически без-
упречного поведения, тогда даже выдающиеся профессио-
нальные навыки сотрудника могут быть использованы не во 
благо общества, а во вред ему. Ни одна неудача в профессио-
нальной деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
ни одна ошибка или недоработка не способны так сильно по-
дорвать доверие общества к МВД как аморальный поступок, 
действия, нарушающие нормы профессиональной этики и 
подрывающие авторитет всей системы органов внутренних 
дел России. 

Отдельное внимание в нормативных правовых актах, 
определяющих нормы и правила поведения и служебной 
этики, должно уделяться объяснению четкого алгоритма 
действий для сотрудников в наиболее вероятных ситуациях 
этической неопределенности, конфликта интересов, попы-
ток их склонения к совершению коррупционных правонару-
шений и преступлений. Сотрудникам необходимы четкие и 
ясно сформулированные предписания о том, как действовать 
в той или иной ситуации, чтобы у них не было боязни по не-
знанию или недопониманию совершить что-то, способное 
повлечь дисциплинарную или уголовную ответственность. 
Уверенность сотрудника в своих действиях и в своём поведе-
нии, особенно в экстремальных условиях службы, связанной 
с применением силы, специальных средств, оружия, мер го-
сударственного принуждения, может быть обеспечена лишь 
при наличии четких формально закрепленных принципов и 
норм поведения и порядка действий в тех или иных служеб-
ных ситуациях. 

Этическое поведение сотрудника является показателем 
его профессионализма, способности предотвращать кон-
фликты без необходимости применения оружия, специаль-
ных средств и силы, умения налаживать взаимодействие не 
только со своими коллегами, но и гражданами, завоевывая 
их доверие и готовность добровольно помогать правоохра-
нительным органам. Нравственный стержень, моральная чи-
стоплотность, психологическая устойчивость являются теми 
гарантами, которые удержат сотрудника от совершения 
противоправных действий даже тогда, когда у него будет ре-
альная возможность избежать ответственности за такие дей-
ствия. Они являются последним и одним из самых значимых 
и эффективных барьеров перед лицом профессиональной 
деформации, коррупции и нравственной деградации. 

Первостепенное значение необходимо уделять именно 
вопросам этики и служебного поведения, моральному об-
лику сотрудников, их нравственному воспитанию, поскольку 
любые практические навыки можно сформировать в процес-
се подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
и оттачивания мастерства на практике. Нравственное по-
ведение сотрудника, его способность сохранять моральную 
чистоту даже в тех ситуациях, когда он способен без какого-
либо риска для себя совершить безнравственное корыстные 
действие, но осознанно не совершает его в силу твердости 

своих моральных и этических принципов, является одним 
из важнейших показателей его профессиональной пригод-
ности. В этой связи следует отметить, что вопросы этики и 
служебного поведения нуждаются в четком и однозначном 
закреплении и отражении в законодательстве. Дальнейшее 
совершенствование законодательства в сфере регулирования 
деятельности сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации следует осуществлять с учётом возможно-
стей обогащения содержания Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, который должен быть одним из главных ориен-
тиров в поведении сотрудников. 
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Согласно ст. 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее Закон 
о прокуратуре, Закон), в целях предупреждения правона-
рушений и при наличии сведений о готовящихся противо-
правных деяниях, прокурор или его заместитель направляет 
в письменной форме должностным лицам, а при наличии 
сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержа-
щих признаки экстремистской деятельности, руководителям 
общественных (религиозных) объединений и иным лицам 
предостережение о недопустимости нарушения закона1. 
Предостережение является одним из часто применяемых по 
результатам прокурорских проверок средств реагирования. 
Применение данного акт не имеет каких-либо особенностей, 
в то же время он отличается от других применяемых средств 
на нарушения закона (протест, представление, предостере-
жение) тем, что является мерой профилактического воздей-
ствия. Нужно заметить, что Закон не содержит определения 
предостережения. В научной литературе выработаны общие 
подходы к его понятию. Так, Н. Р. Корешникова определяет 
предостережение как надзорный акт прокурорского реаги-
рования, который выносится в отношении должностных или 
иных лиц, пытающихся совершить единоличные противо-
правные деяния, не влекущие по своей общественной опас-
ности административной или уголовной ответственности, но 
способные причинить вред гражданам либо государствен-
ным или общественным интересам [3, с. 10].

Представляется, что с правовой и практической стороны 
вопроса в данном случае значение имеет не отсутствие зако-

1	 О	прокуратуре	Российской	Федерации:	ФЗ	от	17	января	1992г.	№	
2202-1	 //	 Собрание	 законодательства	 Российской	Федерации.	 -	
1995.	-	№	47.	-	Ст.	4472.

нодательного закрепления понятия данного прокурорского 
акта, а неконкретность правовой регламентация механизма 
его применения. Необходимость исследования, изучения и 
анализа практики, а также правового регулирования опреде-
ляется тем, что в законодательстве неконкретно определены 
субъекты внесения предостережения, вызывает вопросы по-
рядок его направления адресату. Указанные обстоятельства, 
по нашему мнению, являются определяющими факторами, 
формирующими мнение прокурорских работников о не-
эффективности этой меры прокурорского реагирования. 
Речь идет о том, что законодатель, закрепляя полномочия 
прокурора по направлению предостережения, указывает на 
возможность привлечения лиц, которым оно объявляется, к 
ответственности за неисполнение изложенных в нем требова-
ний. По смыслу закона предостережение все-таки не просто 
направляется лицу, а должно быть ему объявлено. Согласно 
Указанию Генерального прокуратура Российской Федерации 
от 6 июля 1999 года № 39/7 «О применении предостереже-
ния о недопустимости нарушения закона» (далее Указание) 
предостережение прокурором объявляется2. Более того, в 
2.3. Указания содержится требование об объявлении предо-
стережения под расписку непосредственно в прокуратуре. В 
типовой форме предостережения, содержащейся в прило-
жении к Указанию, имеется графа, предусматривающая от-
метку об объявлении предостережения под роспись с разъ-
яснением права на обжалование. Поскольку ведомственные 

2	 Указание	Генерального	прокуратура	Российской	Федерации	от	6	
июля	1999	года№	39/7	«О	применении	предостережения	о	недо-
пустимости	нарушения	закона»	//	Прокурорский	надзор:	сбор-
ник	 приказов,	 указаний,	 инструкций	 генерального	 прокурора	
Российской	Федерации.	-	Екатеринбург:	ИА	УрГЮА.	-	С.	189.	
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организационно-распорядительные документы являются 
обязательными для исполнения всеми нижестоящими про-
курорами, предостережения как правило ими объявляются 
лицам, которым они адресованы. 

Положение ст. 25.1 Закона о прокуратуре о направле-
нии прокурором предостережения фактически предостав-
ляет прокурору возможность альтернативных действий, в 
том числе и направление данного акта по почте. При такой 
форме направления у прокурора отсутствует возможность 
разъяснить лицу право на обжалование и порядок обжалова-
ния. Некоторые исследователи предлагают решить данную 
проблему направлением данного акта реагирования лицу по 
почте с последующим подписанием и возвращением в про-
куратуру [1, c. 202]. На наш взгляд, это достаточно сложная 
процедура и она исполнима лишь при условии добросовест-
ности лица, получившего предостережение. Сомнительно, 
что подвергшееся прокурорской проверке, предостерега-
емое лицо будет сотрудничать с органами прокуратуры и 
вступать с ними в переписку. Тем более, законодательством 
такая процедура с возложением на соответствующих лиц ка-
ких-либо обязанностей не закреплена. Кроме того, помимо 
права на обжалование, лицу, которому объявляется предо-
стережение, разъясняется порядок обжалования принятого 
решения.

В то же время судебная практика идет по пути букваль-
ной трактовки положений ст. 25.1 Закона о прокуратуре. 
Суды отмечают, что поскольку данная норма предусматри-
вает письменную форму предостережения и допускает от-
сутствие непосредственного контакта с получателем, направ-
ление предостережения почтой является правомерным3. 
Однако, при таком подходе остается открытым вопрос об 
объявлении предостережения. Как отмечалось выше, это 
действие для прокурора является обязательным. Конечно, 
можно полагать, что с большей долей вероятности предо-
стережение будет получено. В то же время нельзя исключать 
обстоятельства, которые как по объективным, так и по субъ-
ективным причинам могут привести к длительному времен-
ному периоду его получения. Кроме того, хотя в отличии от 
других актов прокурора Закон не устанавливает сроки ис-
полнения содержащихся в нем требований, несвоевременное 
устранение нарушений может негативно повлиять на дости-
жение главной цели данного акта – пресечение готовящихся 
правонарушений. 

Еще одним немаловажным аспектом является вопрос 
о лицах, к которым может быть применено предостереже-
ние. По смыслу закона это должностные лица, и оно не мо-
жет быть адресовано гражданам. Во-первых, об этом прямо 
говорится в Законе и Указании и во-вторых, в правовых ак-
тах конкретизированы условия его применения. Оно может 
быть вынесено только при осуществлении надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов. Известно, что 
в содержащемся в ст. 21 Закона перечне объектов надзорной 
деятельности прокурора в указанных сферах граждане не 
указаны. Следовательно, прокурор не осуществляет за ними 
надзор и не уполномочен применять в отношении них акты 
реагирования. 

Основанием для применения предостережения являют-
ся также имеющиеся у прокурора сведения о готовящихся 
противоправных деяниях, содержащих признаки экстре-
мистской деятельности. Однако, в соответствующей норме 
Закона не раскрывается перечень иных лиц, являющихся 
субъектами прокурорского воздействия. Поэтому как в прак-
тической деятельности прокуроров, так и в юридической ли-
тературе складываются различные подходы к определению 

3	 Решение	 Советского	 районного	 суда	 г.	 Новосибирска	 «О	 при-
знании	незаконным	и	отмене	предостережения	прокурора»	№	
2а-2154/2017	 от	 18.09.2017	 г.).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://sud-praktika.ru/.

лиц, которым прокурор может направлять предостереже-
ние. 

Изучение направленных прокурорами в различных 
субъектах Российской Федерации актов показало, что ины-
ми лицами ими признаются руководители коммерческих 
организаций, организаторы массовых мероприятий, пред-
седатели политических партий, секретари комитетов поли-
тических партий, председатели товариществ собственников 
жилья, члены организационных комитетов правозащитных 
организаций. Как видно, круг иных лиц в понимании про-
куроров, относительно широкий. Здесь важно заметить, что 
все эти лица наделены определенными полномочиями в той 
или иной общественной организации или партии. В то же 
время, в целях предупреждения экстремистских правона-
рушений некоторые предостережения объявлялись физи-
ческим лицам, что свидетельствует о неверном толковании 
понятия «иные лица» отдельными прокурорскими работни-
ками. На наш взгляд, формирующаяся прокурорская прак-
тика в этом случае является нарушением принципа единства 
в деятельности прокуратуры.

В юридической литературе вопрос об «иных лицах» 
применительно к ст. 25.1 Закона о прокуратуре широко 
не обсуждается. В то же время в отдельных исследованиях 
встречаются предложения, которые несомненно оказывают 
положительное влияние на разрешение существующей про-
блемы. Например, в сфере экстремистской деятельности О. 
Р. Безсалий допускает возможность направления предосте-
режения физическому лицу [2, c. 143]. С указанной позицией 
можно согласиться лишь в той части, что противоправные 
действия должны относиться к экстремистским проявлени-
ям. Что касается субъектов, то отнесение физических лиц к 
«иным лицам» все-таки противоречит требованиям закона.

Таким образом, существуют очевидные проблемы как 
в сфере правового регулирования, так и практического при-
менения реагирования прокурорами на готовящиеся право-
нарушения посредством направления предостережения. 
На наш взгляд, разрешить их можно внесением уточнения 
в ч. 1 ст. 25.1 Закона о прокуратуре, дополнив ее после слов 
«иными лицами» словами «наделенных полномочиями в 
указанных объединениях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации».  Помимо этого, требуется также 
изменение и приведение в соответствие закону практики 
применения прокурорами указанного акта реагирования. 
Положительно на эффективности прокурорского надзора 
скажутся также обсуждение недостатков прокурорского над-
зора на научно-методических мероприятиях и издание соот-
ветствующего ведомственного правового акта. 
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Очень часто возникает множество вопросов к сотрудни-
кам полиции органов внутренних дел по качеству и профес-
сионализму их деятельности. В частности, возникают вопро-
сы к сотрудникам органов предварительного расследования. 
Жалобы граждан, это даже не столько вопросы, сколько 
критика, выступающая против каких-либо необоснованных 
действий следователей, дознавателей, и их руководителей. 
Возмущения граждан порой настолько велико, что руковод-
ству приходится принимать активные меры в отношении 
того следователя или дознавателя, у которого в производстве 
находится уголовное дело. А причиной тому выступает как 
правило, не знание и не умение следователем или дознава-
телем правильно расценивать сложившуюся ситуацию по 
уголовному делу и принять законное по ней решение.  

Для молодых сотрудников, поступивших на службу в 
ОВД – это уже эмоциональный стресс, что на них возложили 
ответственность по расследованию уголовного дела. Как по-
казывает практика у сотрудников, окончивших ведомствен-
ные высшие учебные заведения стрессоустойчивость выше, 
чем у лиц, окончивших гражданские вузы. Несмотря на это, 
все они прикладывают максимум усилий, для качественного 
расследования и направления уголовного дела в суд.  

И вот тут возникают вопросы как же совершенствовать 
подготовку молодых сотрудников, поступающих на службу 
в органы предварительного расследования? Само понятие 
совершенствование – это улучшение, модернизация, рацио-
нализация, повышение качества [1]. В связи с чем совершен-
ствование подготовки молодых сотрудников предполагает 
получение ими новых практических знаний, эффективность 
их повседневной деятельности, при минимальном затрате 
времени.

Повышение эффективности деятельности следователей, 
дознавателей и всей системы предварительного следствия 

в ОВД, с точки зрения современных требований, непосред-
ственно связано с проблемой оптимизации. Оптимизация 
процесса расследования предполагает повышение эффек-
тивности комплексом средств, наиболее выгодных, наилуч-
ших в конкретной ситуации. Все аспекты оптимизации 
предварительного расследования сводятся в конечном счете 
к проблеме совершенствования и подготовки кадров в целях 
успешного расследования преступлений своей подследствен-
ности. И здесь, конечно, необходимо обратить внимание на 
применение в деятельности новых достижений науки, но-
вейших тактических приемов расследования, новейшей кри-
миналистической техники, которая также зачастую требуют 
определенных знаний, умений и навыков. Все больше при 
расследовании уголовных дел, сотрудники обращаются к 
новым научным открытиям, особенно при раскрытии и рас-
следовании отдельных категорий преступлений, таких как 
преступлений в сфере информационных технологий, бан-
ковских мошенничеств и т.д. 

Эффективность раскрытия преступлений в первую оче-
редь, зависит от слаженности и согласованности в действиях 
предварительного расследования подразделений, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность. Как показы-
вает практика там, где оперативный сотрудник и следователь 
работают в непосредственном взаимодействии на основе 
четко согласованных действий, раскрытие преступлений не 
заставит себя долго ждать. По этому же принципу и реали-
зуются оперативные материалы, успешно используются как 
процессуальные, так и оперативные методы при сборе до-
казательств, наиболее полно, качественно и быстро ведется 
предварительное следствие, и отсутствуют проблемы в ходе 
судебного разбирательства. 

Все вышеизложенное говорит о необходимости созда-
ния учебных программ по повышению профессионального 
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уровня и специальной подготовки молодых сотрудников для 
органов предварительного расследования.

Но все чаще главной проблемой является формирова-
ние штатов органов предварительного расследования, где 
при отборе кадровых единиц необходимо руководствовать-
ся принципиальным подходом. К будущим сотрудникам 
ОВД предъявляется ряд требований, к которым относятся: 
возрастные ограничения, также граждане, поступающие на 
службу в органы внутренних дел, должны владеть государ-
ственным языком Российской Федерации, быть способными 
по своим личным и деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника. Все эти требования в одинаковой степени 
распространяются как на молодых сотрудников, окончивших 
ведомственные учебные заведения, так и на тех, кто закончил 
гражданские вузы. Единственным отличием выступает тот 
факт, что этим требованием лица, окончившие ведомствен-
ные учебные заведения, должны были соответствовать еще 
при поступлении. 

При наличии всех вышеперечисленных факторов не-
обходимо совершенствовать формы и методы подготовки, 
проводить занятия, причем на этих занятиях необходимо 
обеспечивать практическую направленность по решению 
конкретных задач служебной деятельности. Основное вни-
мание здесь необходимо уделять обучению профессиональ-
ного мастерства, которое будет направлено на эффективный 
процесс расследования, и будет обеспечивать его законность. 
И здесь необходимо рассмотреть несколько основных форм 
повышения профессионального мастерства сотрудников ор-
ганов предварительного расследования: 

• проведение занятий – семинаров совместно с органа-
ми прокуратуры и судами;

• проведение занятий с участием специалистов из раз-
личных областей науки (медицина, криминалистика и т.п.);

• доведение до личного состава методических обзоров 
и статистических данных, с целью информирования и ана-
лизирования о состоянии преступности на территории РФ;

• совместное изучение действующего законодательства 
и правил его применения;

• обеспечение методической литературой, обеспечение 
новейшей техникой и аппаратурой, которая необходима при 
расследовании отдельных видов преступлений.

Ко всему прочему, стоит отметить, если стоит задача о 
совершенствовании профессиональных навыков сотрудни-
ков органов предварительного расследования, то не стоит 
забывать о техническом обеспечении. И здесь речь идет не 
только о компьютеризации, и программном обеспечении, 
но и о криминалистических аппаратах, криминалистических 
средствах, без которых порой невозможно продвинуться в 
расследовании уголовного дела. Учитывая специфику де-
ятельности, что следователь, дознаватель и оперативник не 
могут ни заменить, ни обойтись друг без друга. Поэтому от 
их профессионализма, творческого отношения к делу и ор-
ганизаторских способностей зависят конечные результаты 
деятельности органов внутренних дел.

Ну и конечно же если говорить о рациональности, об 
успешном окончании расследования, то не стоит забывать о 
правильном, грамотном, планировании рабочего дня. В ос-
нову рациональной организации работы следователя и до-
знавателя должно быть, положено планирование, которое 

обязательно, так как от правильной организации зависит ка-
чество работы. Неправильное планирование труда, негатив-
но сказывается на результатах работы. 

Таким образом, подводя итог к вышеизложенному, 
можно сделать вывод, что все профессиональные навыки со-
трудника органов предварительного следствия, полученные 
при выполнении своих служебных обязанностей, при выпол-
нении и решении определенных задач, оттачивания и разви-
тие профессиональных навыков, передачи передового опыта, 
приводит к эффективной деятельности, и расценивается как 
степень достижения определенных законом задач, ради ис-
полнения которых и функционирует данный орган.  

Совершенствование деятельности, решение многооб-
разных, ответственных и сложных задач, стоящих перед ор-
ганами внутренних дел, невозможны без кадрового, соци-
ально-правового, финансового и материально-технического 
обеспечения.

Пристатейный библиографический список

1. Словарь синонимов русского языка. Практический 
справочник. - М.: Русский язык. З. Е. Александрова, 
2011. 

2. Байдаев М. М. Интенсификация обучения сотруд-
ников территориальных органов внутренних дел 
Российской Федерации // Мир образования - обра-
зование в мире. - 2014. - № 3 (55).

3. Кикоть В. Я. Организационно-правовое и информа-
ционное обеспечение реализации кадровой поли-
тики МВД России в сфере подготовки кадров: дис. ... 
докт. юрид. наук: 12.00.14. - М., 2002.



386

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

УРУСОВЗамирХасанович
старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-
Кавказского института (филиала) Краснодарского университета МВД России, подполковник 
полиции

ТЕППЕЕВАланАтлыевич
старший преподаватель кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Северо-
Кавказского института (филиала) Краснодарского университета МВД России, подполковник 
полиции

РОЛЬОРГАНОВВНУТРЕННИХДЕЛВИЗУЧЕНИИЛИЧНОСТИПРЕСТУПНИКА

Изучение личности преступника органами внутренних дел имеет большой практический 
смысл. На основе данных, полученных при исследовании различных аспектов, можно 
составить рекомендации по устранению причин формирования преступных наклонностей или 
условий, способствующих совершению противоправных деяний, составить психологический 
портрет преступника, спрогнозировать его дальнейшее поведение или действия. Знание 
определенных особенностей поведения помогают с точностью «вычленить» преступника 
из массы подозреваемых, а также «предсказать» антиобщественную направленность и 
рецидивность его поведения. В данной статье автор сделал акцент на перечисленные и 
некоторые другие аспекты.

Ключевые слова: преступник, личность, преступления, общественная опасность, 
психологические особенности, направленность личности, ОВД.

URUSOVZamirKhasanovich
senior lecturer of Law enforcement organization sub-faculty of the North Caucasus Institute (branch) of 
the Krasnodar University of the MIA of Russia, lieutenant colonel of police

TEPPEEVAlanAtlyevich
senior lecturer of State and civil law disciplines sub-faculty of the North Caucasus Institute (branch) of the 
Krasnodar University of the MIA of Russia of lieutenant colonel police

THEROLEOFTHEINTERNALAFFAIRSBODIESINTHESTUDYOFTHE
CRIMINAL’SIDENTITY

Тhe study of the criminal’s identity by the internal affairs bodies makes great practical sense. 
Based on the data obtained during the study of various aspects, recommendations can be made 
to eliminate the causes of the formation of criminal tendencies or conditions conducive to the 
commission of illegal acts, to make a psychological portrait of the criminal, to predict his further 
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Урусов З. Х.  

Теппеев А. А.

Нередко при расследовании преступлений бывают си-
туации, когда подозреваемых либо слишком много, либо их 
нет совсем. Изучение личности преступников имеет большой 
познавательный смысл, состоящий в том, что при расследо-
вании преступления, из массы людей, которые попадают под 
подозрение или среди которых необходимо выявить именно 
того, который действительно причастен к его совершению. 

Изучением личности человека традиционно занимается 
наука психология. Органы внутренних дел (далее ОВД) из-
учают личность с точки зрения его преступной направлен-
ности. ОВД в своем исследовании опираются как на научные 
изыскания, так и на практический опыт. Эти аспекты дея-
тельности правоохранительных органов не теряют своей ак-
туальности многие годы, поскольку помогают не только вы-
явить преступника среди подозреваемых, но и решать задачи 
предупреждения и борьбы с преступностью.

Изучение личности может происходить с разных сторон: 
криминалистической, уголовно-правовой, процессуальной и 
решать вопросы виновности и применения соответствующе-
го наказания, а также задавать направление расследованию 

и определению его методики. Уголовно-исполнительный 
аспект разрабатывает средства воздействия на преступника с 
точки зрения исправления преступного поведения, воспита-
ния законопослушной личности. Сотрудники изучают: 

– статистические данные (различные отчеты, материа-
лы, собранные судами, прокуратурой, МВД)

– результаты специальных криминологических исследо-
ваний, также основанные на статистических данных уголов-
ных расследований;

– нередко используются статистические данные, касаю-
щиеся демографических, социально-культурных и экономи-
ческих аспектов, которые «накладываются» на вышеперечис-
ленные данные [2].

Такие корреляции нередко дают интересные результа-
ты, которые потом используются сотрудниками ОВД в рабо-
те, а также для представления некоторых данных широкой 
общественности. 

Изучение материалов уголовных дел, условий соверше-
ния того или иного преступления, а также статуса и лично-
сти потерпевшего, помогают определить тип преступника, 
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предугадать его дальнейшие шаги, и возможно предотвра-
тить другие преступления.

Ценные данные можно получить при изучении следую-
щих данных:

– вид преступления и направленность преступных по-
сягательств;

– поведение преступника, его антиобщественная на-
правленность (например, склонность к рецидивам, их часто-
та, предрасположенность к совершению правонарушений и 
преступлений, отбывая наказание, и после его завершения);

– соучастие в преступной деятельности;
– степень общественной опасности преступника и пре-

ступлений, которые он совершил, оценка примененных мер 
наказания [3]. 

Схема изучения личности обычно представляет собой 
довольно проста, и состоит из набора стандартных сведений:

1. Поведение преступника, причина привлечения к от-
ветственности, меры наказания, анализ поведения в заключе-
нии.

2. Обстоятельства и причины противоправного поведе-
ния, личность потерпевших, условия, способствовавшие со-
вершению преступления, связь преступления с употребле-
нием алкоголя, наркотиков и пр. 

3. Социально-демографические условия: пол, возраст, 
образование, трудовая занятость, отношения в семье, мера 
ответственности в обеспечении своих семейных обязанно-
стей.

4. Особенности личности:
– уровень интеллектуального развития, знаний, круго-

зор, профессиональность в той или иной отрасли;
– черты характера (замкнутость, общительность, равно-

душие и пр.); 
– волевые качества (решительность, настойчивость);
– потребности и интересы (одобрение, признание, за-

щита); 
– пристрастия (употребление алкоголя, запрещенных 

препаратов, страсть к азартным играм и т.п.); 
– преступный опыт (особые навыки подготовки, знание 

криминальных порядков и пр.); 
– состояние здоровья.
5. Межличностные отношения (в семье, на работе, харак-

теристика членов семьи, круг общения и т.п.).
6. Материальная обеспеченность [1]. 
Всестороннее изучение личности преступника облада-

ет глубоким психологическим смыслом. Знания, получен-
ные во время исследования, позволяют индивидуализиро-
вать наказание, определить меры воздействия на индивида, 
при которых будет достигнут максимальный эффект испра-
вительного воздействия на осужденного, а также применить 
верную тактику в профилактической работе с преступника-
ми.

При изучении личности преступников специалисты как 
правило интересуются теми, чья вина была доказана и теми, 
кто лицами, которые, представляют потенциальную угрозу 
для общества.

Обладание знаниями о личности преступника позволя-
ет сотрудникам:

– эффективно совершенствовать правовую систему, 
– лучше понимать различные зависимости и искать 

пути влияния на них (психологические, юридические и т.п.), 
– находить простые и действенные решения профессио-

нальных задач, 
– укреплять правопорядок посредством взаимодействия 

с различными организациями. 
Для практической деятельности изучение личности 

преступника позволяет:
– составлять психологические портреты преступников;
– прогнозировать ситуации и «следующие» шаги пре-

ступника;

– определять «корень» преступной направленности, ис-
ходя из определенных жизненных обстоятельств, прогнози-
ровать его дальнейшее поведение.

Данные аспекты являются в некотором смысле опреде-
ляющими в работе ОВД, без обладания некоторыми знания-
ми психологии личности преступника невозможно правиль-
но выдвигать версии, задавать направление расследования. 
Конечно, зачастую такие знания приходят к сотрудникам с 
опытом, но помощь специалистов, обладающих специаль-
ными знаниями всегда «рядом». 

Важнейшую роль в изучении личности преступника 
играют органы внутренних дел (далее ОВД), которые осу-
ществляют это как с научной, так с практической точек зре-
ния. Для этого применяются различные научные и статисти-
ческие методы, результаты различных криминологических 
исследований и опросов. Соотношение этих данных, напри-
мер, с демографическими и экономическими показателями 
позволяет найти более глубокие причины насильственных 
проявлений индивидов при совершении преступления. 
Большой пласт информации дают материалы как в рамках 
данного уголовного дела, так и прошлых преступлений, в 
которых преступник мог участвовать. Источниками данных 
при изучении личности, преступившей закон, выступают 
также и сам преступник, его ближайшее окружение, семья, 
друзья, коллеги, соседи, непосредственно потерпевший, ха-
рактер их отношений (если они имелись).

Самым традиционным способом при изучении является 
метод статистического наблюдения, опросы, эксперименты 
и пр. При этом выявляются такие показатели как направлен-
ность преступного посягательства, устойчивость и рецидив-
ность антиобщественного поведения, соучастие в других пре-
ступлениях, степени общественной опасности преступника.

Изучение социально-демографических признаков на-
сильственных преступников позволяет выявить их как вну-
тренние, так и внешние статистические связи. 

Правоохранительные органы в первую очередь интере-
суют те преступники, которые уже совершили преступление 
либо лица, которые представляют потенциальную угрозу 
для общества. Обладание знаниями о таких людях позволя-
ет эффективно совершенствовать правовую систему и лучше 
понимать юридико-психологические зависимости, то, как на 
них можно повлиять. Также это позволяет усовершенство-
вать взаимодействие с другими органами и структурами, из-
влечь максимальную пользу для раскрытия преступления.
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Пресечение преступных проявлений и восстановление нарушенного права зачастую 
сопряжены для сотрудников полиции с необходимостью применения физической силы. 
Подобные действия допускаются законодателем в строго определенном ряде случаев и 
при обязательном соблюдении условий их правомерности. Четкое понимание соотношения 
факторов и обстоятельств, характеризующих конкретную бытовую ситуацию, а равно 
и умение оперативно проанализировать ее с точки зрения допустимости и уместности 
физического воздействия на правонарушителя, позволит сотрудникам правоохранительных 
органов повысить уровень профессиональных компетенций и не допустить превышения 
служебных полномочий.

Ключевые слова: физическая сила и боевые приемы, физической воздействие, 
задержание и сопровождение, условия правомерности причинения физического вреда.
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ONTHEQUESTIONOFEXPEDIENCYANDINCREASINGTHEEFFECTIVENESSOF
THEUSEOFPHYSICALFORCEBYPOLICEOFFICERS

The suppression of criminal manifestations and the restoration of violated rights are often 
associated with the need for police officers to use physical force. Such actions are allowed by 
the legislator in a strictly defined number of cases and subject to mandatory compliance with the 
conditions of their legality. A clear understanding of the correlation of factors and circumstances 
characterizing a specific domestic situation, as well as the ability to quickly analyze it from the point 
of view of the permissibility and appropriateness of physical impact on the offender, will allow law 
enforcement officers to increase the level of professional competencies and prevent abuse of official authority.

Keywords: physical force and combat techniques, physical impact, detention and escort, conditions for the legality of causing 
physical harm.

Ярославский М. А.  

Губжоков А. Х.

Тезис античных философов «благо народа – высший за-
кон» никогда не утратит своей актуальности в правовом го-
сударстве. Комфорт и беспрепятственное протекание жизне-
деятельности населения в этой связи является безусловным 
приоритетом государственной политики. Обеспечению 
общественного порядка служит наделение представителей 
системы органов внутренних дел рядом специальных полно-
мочий в части возможной реакции правоприменителей на 
совершенные, совершаемые либо готовящиеся преступления 
и правонарушения. В условиях модернизации и технологиче-
ского прогресса, скорости социальных изменений и перестро-
ек на современном этапе развития общества, международной 
обстановки, эффективность профессиональной деятельности 
сотрудников полиции в значительной степени определяет 
национальную безопасность государства в целом. Важным и 
действенным средством противостояния деликтам различной 
степени общественной опасности является право на примене-
ние сотрудниками полиции физической силы. 

Обширный круг задач, решение которых зафиксирова-
но законодательной базой в качестве функций системы орга-
нов внутренних дел, требует от ее представителей в том числе 
и такого построения процесса физической подготовки, когда 
усилия концентрируются на развитии физических качеств и 
формировании умений и навыков двигательной активности. 
Обуславливается подобное положение спецификой деятель-
ности правоохранителей, которая наиболее явно проявляет-
ся в условиях непосредственного силового противоборства, 
пресечению правонарушений и задержанию лиц, их совер-
шивших.

Строгое соответствие правилам физического воздей-
ствия на представителей подотчетного круга лиц сотрудни-
ками полиции, находящимися при исполнении служебных 
обязанностей позволяет результативно решить несколько 
важных задач: во-первых, обеспечить итоговую эффектив-
ность процесса задержания и доставления правонарушителя 
в территориальное подразделение, сделать это без задержек 
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и промедлений, во-вторых – сохранить в неприкосновенно-
сти жизнь и здоровье самих сотрудников, угрозой которым 
зачастую сопровождаются акты физического сопротивления 
законным требованиям, в-третьих – не допустить нанесения 
излишних повреждений задерживаемым, выполняя именно 
те действия, которые позволят минимизировать ущерб. Над-
лежащее соблюдение правил применения физической силы 
и приемов борьбы является залогом обеспечения должного 
уровня безопасности, а тактически квалифицированные ме-
тоды позволяют избежать характерных ошибок, допускае-
мых при совершении подобных действий, сопряженных с 
негативными последствиями [2].

Нормативное закрепление право на применение физи-
ческой силы сотрудниками полиции получило в ст. 20 Фе-
дерального закона «О полиции». Данный законодательный 
акт прописывает, что сотрудник полиции имеет право лично 
или в составе подразделения (группы) применять физиче-
скую силу, в том числе боевые приемы борьбы, в следующих 
случаях:

1) для пресечения преступлений и административных 
правонарушений; 

2) для доставления в служебное помещение террито-
риального органа или подразделения полиции, помещение 
муниципального органа, иное служебное помещение лиц, 
совершивших преступления и административные правона-
рушения, и задержания этих лиц;

3) преодоления противодействия законным требовани-
ям сотрудника полиции [1].

Своего рода оговорка и указание на особенности и ню-
ансы каждой конкретной ситуации силового воздействия на 
физическое лицо содержится в части 3 ст. 19 Федерального 
закона «О полиции» где поясняется, что сотруднику поли-
ции при применении физической силы следует действовать 
с учетом создавшейся обстановки, характера и степени опас-
ности действий лиц, в отношении которых применяются 
данные меры государственного принуждения, характера и 
силы оказываемого ими сопротивления. Подобная трактов-
ка не допускает волевой установки сотрудников полиции на 
достижение цели любыми средствами, а предполагает важ-
ность целесообразного выбора репрессивности собственных 
действий исходя из сложившегося положения. 

Помимо прочего степень приложения физических уси-
лий на правонарушителя должна соотноситься с такими 
критериями как необходимость и достаточность. К примеру, 
в двух условных ситуациях, где первая представляет акт не-
повиновения законным требованиям сотрудника правона-
рушителем и попыткой скрыться, а вторая – нападением на 
полицейских или иных лиц с угрозой их жизни и здоровью, 
выбор конкретного боевого приема, их комбинаций и после-
довательности, а также иных тактических действий безуслов-
но должен различаться.

Содержание понятия применение физической силы 
уполномоченным субъектом, на наш взгляд, наиболее емко 
отражается в следующей формулировке: использование му-
скульного напряжения, физических качеств и возможностей, 
а равно специальных технических навыков полицейскими 
для ограничения неприкасаемости правонарушителя, отра-
жения угрозы, исходящей от его действий, переведение его в 
состояние, когда сопротивление не представляется возмож-
ным (болевой прием, связывание, сковывание и т.п.). 

Почти всегда физическое воздействие в телесном кон-
такте влечет причинение вреда правонарушителю, выра-
жающегося в появлении болевых ощущений (проведение 

специального приема задержания), различных травмах и 
повреждениях. Одновременно, в зависимости от сложности 
разрешения конфликтной ситуации переход к применению 
приемов задержания без предварительной системной подго-
товки может представлять для самих сотрудников полиции 
большие затруднения и риски получения травм и потери 
боеспособности. Если же в ситуации непосредственного про-
тивоборства сотруднику полиции противостоит правонару-
шитель (группа правонарушителей), превосходящий право-
применителя в антропометрических данных, обладающий 
определенной подготовкой и сколько-нибудь наработанны-
ми навыками единоборств, от уровня владения боевыми при-
емами и общефизического состояния полицейского, умения 
мгновенно принять правильное решение в части собствен-
ных действий и нейтрализовать угрозу, без преувеличения 
зависит жизнь и здоровье его самого и окружающих.

Выходом из положения нам представляется организа-
ция и четкое следование системному подходу к тренировоч-
ному процессу в подразделениях органов внутренних дел, из-
учение нормативной базы и постоянная апробация боевых 
элементов, получение представления об ударной и борцов-
ской технике, приемов задержания, ограничения свободы, 
освобождения от захватов и т.д. Автоматизм действий, выра-
батываемый регулярными тренировками, постоянный кон-
троль эмоционального состояния, способность мобилизо-
вать внутренние резервы для решения поставленной задачи, 
готовность быстро принять решение в сложной ситуации, 
оценив обстановку, высокий уровень физической подготов-
ки, уверенное владение боевыми приемами борьбы – задачи, 
которые помогает решать физическая культура, а также за-
нятие прикладными видами спорта в повседневной деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел посредством об-
учения двигательным реакциям, тонкой дифференцировке и 
точности движений [3].
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Обладание сотрудниками полиции глубокими знаниями и устойчивыми навыками владения 
огнестрельным оружием является одним из главных компонентов их профессионализма. 
Именно достижению этой цели и способствует дисциплина «огневая подготовка», где в 
процессе обучения сотрудники полиции отрабатывают упражнения с оружием. Сотрудники 
полиции также обучаются тому, что каждый случай применения огнестрельного оружия должен 
быть правомерным. Поэтому в процессе освоения дисциплины «огневая подготовка» каждый 
обучающийся должен ставить перед собой целью достижение грамотного, с наименьшим 
ущербом для здоровья, но с наибольшей эффективностью использования огнестрельного 
оружия. Только в таком случае можно говорить о результативности обучения. Вместе с тем, 
во избежание трагичных последствий, связанных с неумелым обращением с огнестрельным 
оружием, когда погибали сами сотрудники, в процессе обучения перед преподавателями 
(руководителями занятий) ставится задача сформировать и закрепить у обучающихся 
комплекс морально-психологических, боевых и физических качеств, необходимых для эффективного применения оружия.

Ключевые слова: сотрудники полиции, огневая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, 
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FORMATIONOFREADINESSFORTHELAWFULUSEOFFIREARMSINTHEPROCESSOFFIRETRAININGOF
POLICEOFFICERS

Possession by police officers of in-depth knowledge and stable firearms skills is one of the main components of their professionalism. 
It is the achievement of this goal that contributes to the discipline of “fire training”, where in the process of training, police officers work out 
exercises with weapons. Police officers are also trained that every use of firearms must be legal. Therefore, in the process of mastering 
the discipline “firearms training” each student should set himself the goal of achieving a competent, with the least damage to health, 
but with the greatest efficiency in the use of firearms. Only in this case can we talk about the effectiveness of training. At the same time, 
in order to avoid the tragic consequences associated with the inept handling of firearms, when the employees themselves died, in the 
process of training, teachers (class leaders) are tasked with forming and consolidating in students a set of moral, psychological, combat 
and physical qualities necessary for effective use of weapons.

Keywords: police officers, firearms training, technical training, tactical training, professionalism, the legality of the use of firearms, 
practice-oriented training, situational approach.

Шондиров Р. Х.

 Разработка и внедрение новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в корне изменило 
социальное предназначение высшей школы, ранее на-
значение которой заключалось в осуществлении простой 
передачи знаний от педагогов к обучающимся. Сегодня 
функции образования переориентированы на процесс 
воспитания высоконравственного, компетентного, успеш-
ного и осознающего ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, отвечающего требованиям правоохра-
нительной деятельности гражданина России. 

Развитие у сотрудников полиции способностей, а на 
их основе готовности ставить цели, проектировать пути их 
реализации, оценивать достижения результатов обучения 
выступает одной из приоритетных задач ведомственного 
образования. Система подготовки кадров для МВД России 
призвана обеспечить обучающихся умениями и навыка-
ми своевременного реагирования на события, связанные, 

в частности, с применением огнестрельного оружия в 
процессе выполнения оперативно-служебных задач. При 
этом, во всех случаях применения огнестрельного оружия 
следует помнить, что его использование допускается толь-
ко в качестве крайней меры защиты от противоправных 
деяний со стороны антиобщественных элементов, посяга-
ющих на жизнь и здоровье граждан. В профессиональной 
деятельности применение огнестрельного оружия являет-
ся важнейшей составной частью сотрудника полиции. 

Сотрудники полиции на занятиях по огневой под-
готовке совершенствуют навыки применения огнестрель-
ного оружия. В процессе обучения сотрудники полиции 
 получают необходимый багаж знаний, умений и навыков 
по защите жизни граждан, однако во главу угла прежде 
всего необходимо ставить сохранение своей собственной 
жизни, а это возможно только при уверенном владении 
огнестрельным оружием. 
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При оценке криминальных структур правоохраните-
ли отмечают, что они постоянно технически и тактически 
развиваются, их методы совершенствуются, а это дает им 
возможность выйти на более профессиональный уровень, 
стать более агрессивными и изощренными. Следователь-
но, растет и число совершаемых преступлений, особенно 
связанных с посягательством на жизнь граждан и сотруд-
ников полиции.

Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 № 
3-ФЗ регламентируется «право сотрудников ОВД на при-
менение различных мер государственного принуждения, 
с целью успешного осуществления возложенных на них 
обязанностей, связанных с защитой жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, собственности, а также государ-
ственных и общественных интересов от противоправных 
посягательств» [1]. Отсюда, для успешного решения ука-
занных задач необходимо у сотрудников полиции сфор-
мировать комплекс моральных, физических и психологи-
ческих качеств, в т.ч. смелости и решительности, которые 
помогут моментально распознать опасность и не теряя 
самообладания реагировать на нее [6], [7], [10]. Поэтому 
обладание постоянной готовностью к применению огне-
стрельного оружия и умениями принимать правильные 
решения для достижения превосходства над противни-
ком является генеральной целью огневой подготовки со-
трудников полиции. 

Со стороны сотрудников полиции условия профес-
сиональной деятельности требуют обладания глубокими 
знаниями и устойчивыми навыками владения огнестрель-
ным оружием. Именно достижению этой цели и способ-
ствует дисциплина «огневая подготовка», где в процессе 
обучения сотрудники полиции отрабатывают упражне-
ния с оружием. Условия правоохранительной деятель-
ности, в которых возникает необходимость применения 
огнестрельного оружия, весьма разнообразны – это и 
различное время суток, и открытое пространство, и густо-
населенные пункты, и помещение, и транспорт, поэтому 
в обязанности сотрудника полиции входит поражение 
цели с минимальным производством выстрелов. Если 
приемы с оружием не доведены до совершенства и не вы-
полняются «на автомате», то осуществление указанной 
задачи возводится в разряд невозможных. Ввиду этого, 
важное значение приобретает тактическая и техническая 
подготовка. 

Вместе с тем, правоохранительная практика часто 
указывает на случаи, когда сотрудниками была проявле-
на нерешительность или возник страх перед применени-
ем огнестрельного оружия, что привело к результатам с 
трагическими последствиями. В числе причин такого по-
ложения называют недостаточную подготовленность по-
лицейского к ведению огневого боя, а также недооценка 
необходимости использования специальных и индивиду-
альных средств защиты.

В образовательные организации МВД России на об-
учение, подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации попадает контингент сотрудников полиции, 
профессиональная деятельность которых проходит с 
крайне редкой необходимостью применения огнестрель-
ного оружия и поэтому с их стороны идет недопонимание 
значимости огневой подготовки. Ввиду этого у них можно 

наблюдать слабое представление о профессиональном ка-
честве «владение оружием», структуру которого составля-
ют знания, умения и навыки. Соответственно данная ка-
тегория сотрудников не осознает и тяжести последствий, 
которые могут возникнуть по причине неумелого и негра-
мотного обращения с оружием. В то же время анализи-
руя категорию сотрудников полиции, у которых по долгу 
службы применение огнестрельного оружия является не-
обходимостью, можно заметить, что и они опасаются об-
нажать его, а тем более вести огонь, поскольку подобные 
случаи связаны с большой ответственностью и вероятно-
стью ошибки, что в результате обернется для стрелявшего 
неизбежными проблемами – от увольнения до уголовно-
го преследования [4], [5], [8]. 

Каждый случай применения огнестрельного оружия 
должен быть правомерным и рассматривают его не толь-
ко в подразделении полиции, но и в прокуратуре. Поэто-
му даже в самых критических ситуациях профессиональ-
ной деятельности сотрудники полиции до последнего 
избегают ведения огня. Исследователи причиной такого 
поведения называют отсутствие у сотрудников полиции 
уверенности в своей подготовке к ситуациям применения 
оружия. Полный перечень и подробное описанием слу-
чаев применения огнестрельного оружия содержится в 
нормах Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ [1]. Если говорить о ситуациях преднамеренно-
го применения огнестрельного оружия со смертельным 
исходом, то следует помнить, что подобное действие до-
пускается только в случаях возникновения необходимо-
сти защитить свою жизнь или жизнь мирных граждан, 
поскольку со всей очевидностью сложилась обстановка, в 
которой менее решительные меры недостаточны. А для 
защиты здоровья огнестрельное оружие необходимо при-
менить так, чтобы не причинить смерти правонарушите-
лю. 

Именно поэтому приоритетной задачей образова-
тельного процесса является совершенствование у сотруд-
ников полиции умений, навыков и способов применения 
оружия. В процессе освоения дисциплины «огневая под-
готовка» каждый обучающийся должен ставить перед со-
бой целью достижение грамотного, с наименьшим ущер-
бом для здоровья, но с наибольшей эффективностью 
использования огнестрельного оружия. Только в таком 
случае можно говорить о результативности обучения.

Официальная статистика неутешительно свидетель-
ствует о большом числе случаев, когда из-за неумелого 
обращения с огнестрельным оружием погибали сами 
сотрудники. Во избежание подобных трагичных послед-
ствий в процессе обучения перед преподавателями (ру-
ководителями занятий) ставится задача сформировать и 
закрепить у обучающихся морально-психологические, 
боевые и физические качества, необходимые для эффек-
тивного применения огнестрельного оружия [7], [10]. И 
важное значение здесь имеет тактическая подготовка, о 
которой мы упоминали выше, призванная обеспечить 
рациональную организацию поведения и действий обу-
чающихся сообразно условиям изменяющейся внешней 
среды и стрессового состояния. 

Относительно выполнения действий с оружием 
следует также помнить о необходимости технически 



392

Евразийский юридический журнал № 8 (171) 2022

правильного выполнения приема. С этой целью учеб-
но-тренировочный процесс организовывается на основе 
практико-ориентированного обучения, призванного по-
мочь сотрудникам полиции в наработке высокого уровня 
мастерства, психологической устойчивости, готовности 
переносить любые испытания, выдержки и самооблада-
ния, а также способности рассуждать и логически мыс-
лить [2], [3]. При этом, практико-ориентированное обуче-
ние строится на основе ситуационного метода, в процессе 
которого преподаватели создают различные нестандарт-
ные ситуации, усложняют их, меняют оперативно-такти-
ческие условия и последовательность. Это способствует 
развитию инициативы и самостоятельности у континген-
та обучающихся, а также формирует у них стрессоустой-
чивость [4], [9]. 

Во всех случаях преподаватели должны помнить, 
что всякое послабление в процессе обучения замедляет 
выработку навыков эффективного владения оружием, а 
в практической деятельности, к которой сотрудники по-
лиции возвращаются после завершения обучения, к не-
обратимым последствиям. Поэтому образовательный 
процесс сотрудников полиции должен быть направлен на 
углубление и обогащение теоретических знаний, а также 
расширение их технического кругозора [3], [4], [8]. 

В заключение обобщим, что формирование готов-
ности правомерного применения огнестрельного оружия 
процесс длительный и трудоемкий. Условия службы в 
правоохранительной системе связаны с необходимостью 
применения огнестрельного оружия, причем подобные 
ситуации весьма разнообразны. Однако, во всех случаях 
обнажения оружия следует помнить, что каждый случай 
быть правомерным. Поэтому образовательный процесс 
по дисциплине «огневая подготовка» строится таким об-
разом, чтобы сотрудники полиции достигали высоких 
результатов обучения и показывали надлежащий уро-
вень технической, тактической и физической подготовки, 
а также высокие морально-волевые и психологические 
качества [7]. В процессе освоения дисциплины «огневая 
подготовка» перед каждым обучающимся ставится зада-
ча достижения грамотного, с наименьшим ущербом для 
здоровья, но с наибольшей эффективностью использова-
ния огнестрельного оружия. И одних учебно-тренировоч-
ных занятий по огневой подготовке может оказаться не-
достаточно. Здесь важна также и самостоятельная работа, 
и при этом нельзя забывать, что успеху обучения способ-
ствует соблюдение принципа регулярности и поддержа-
ния навыков меткой стрельбы. Поэтому считаем целесоо-
бразным после выпуска из образовательных организаций 
сотрудникам полиции продолжить также тренировать 
практическую стрельбу в тирах и на стрельбищах. 
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Абазов И. С.

Магомедов М. Н.

Вторая половина XX века прочно закрепила терроризм в 
роли основной угрозы обществу по всему миру, с которым бо-
рется большая часть современных государств, ввиду того что 
данное явление из внутренней проблемы трансформировалось 
в интернациональную. В последние три десятилетия терроризм 
наращивает свою агрессию, повышается степень его организо-
ванности, использует в своем арсенале новейшие технические 
средства массового уничтожения. В результате мир постоянно 
сотрясается от безжалостных актов терроризма. Соответственно 
это резко увеличивает степень его общественной опасности, и 
исследователи при его квалификации отмечают, что терроризм 
является глобальным злом, которое деструктивные силы исполь-
зуют в качестве инструмента достижения определенных целей 
[6-8]. 

Когда дело касается борьбы и противодействия террориз-
му, то у разных государств разные методы и в данной научной 
работе мы проанализируем роль Глобальной Контртеррористи-

ческой Стратегии Организации Объединённых Наций в проти-
водействии международному терроризму [2]. 

Глобальная Контртеррористическая Стратегия ООН была 
принята 08 сентября 2006 года и это событие по мнению многих 
исследователей является одним из важнейших шагов в борьбе с 
терроризмом, так как подписанные ранее соглашения или дого-
вора носили двусторонние или трехсторонние порядок, а в при-
нятии данной стратегии 193 государства выразили готовность 
вести совместную борьбу с терроризмом. Конечно, имеет смысл 
согласиться с тем, что совместная борьба двух, трёх или пяти 
стран в любом случае будет уступать эффективности совместной 
деятельности сразу 193 стран [1, 3]. 

Стратегия включает в себя четыре основных компонента в 
качестве меры:

– по устранению условий, способствующих распростране-
нию терроризма;

– по предотвращению терроризма и борьбе с ним;
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– по укреплению потенциала государств по предотвраще-
нию терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы 
Организации Объединенных Наций в этой области;

– по обеспечению всеобщего уважения прав человека и вер-
ховенства права в качестве фундаментальной основы для борьбы 
с терроризмом [2].

В Стратегии закреплены следующие основные руководя-
щие принципы международного сотрудничества в сфере борь-
бы с терроризмом:

1. Осуждение терроризма во всех его формах и проявлени-
ях. Основной идеей и целью данного принципа является уточне-
ние того факта, что терроризм в любой своей форме, как самой 
радикальной, так и начальной может привести к страшным по-
следствиям и ровно по этой причине должен подлежать при-
менению санкций в отношении лиц, компаний и стран, которые 
поддерживают террористические организации, оправдывают их 
действия или помогают им совершать теракты. 

2. Отказ от организации, содействия, участия, поддержки 
или оправдания террористически направленных действий. От-
личительной особенностью Стратегии от всех остальных между-
народных договоров, регулирующих противодействие терро-
ризму, является тот факт, что основной целью взаимодействия 
между странами является подрыв финансирования террористов 
при успешном проведении которого террористы при отсут-
ствии средств, ослабеют и со временем исчезнут. 

3. Соблюдение прав и свобод человека при принятии мер 
по борьбе с терроризмом. Какими бы безжалостными не были 
террористические организации и какой ущерб они не нанесли 
бы человечеству, осуществляя борьбу не стоит забывать об об-
щих принципах права и международных документах, регламен-
тирующих права и свободу любого человека в мире. В некоторых 
случаях борьба с терроризмом оборачивается самой настоящей 
войной, но даже в этом случае, но стоит забывать, что весь циви-
лизованный мир выше террористов и использования их методов 
борьбы против них неприемлемо, так же как допуск жертв среди 
мирного населения в ходе операций или жестокого отношения 
к террористам, которые были захвачены живыми. Основным 
здесь, как и сказано ранее, является соблюдение законов между-
народного права, а именно всеобщей декларации прав человека 
и различных конвенций в области прав человека. 

4. На государствах лежит основная ответственность за осу-
ществление Стратегии. Стратегия подразумевает, что каждое 
государство вправе принимать решения в отношении борьбы с 
терроризмом, которые, по его мнению, являются наиболее эф-
фективными и правильными, однако они не должны нарушать 
правила самой Стратегии и законы международного права. Это 
означает, что в отношении государств, преступивших черту за-
кона, могут быть выдвинуты различные санкции. С одной сто-
роны такая политика является довольно эффективной, так как 
терроризм в каждом государстве проявляется по-своему и го-
сударство должно применять те методы борьбы, которые будут 
эффективны в ее конкретном случае, с другой же стороны мето-
ды борьбы одного государства могут быть восприняты другими 
как чрезмерные и оно может подвергнуться санкциям без особой 
причины. 

5. Совершенствование межкультурного взаимопонимания 
и обеспечение уважения всех религий, религиозных ценностей, 
убеждений и культур. Согласно данному принципу, была сфор-
мулирована очень точная и правильная позиция, согласно кото-
рой терроризм никаким образом не связан ни с одной религией, 
национальностью или расой, терроризм – идеология насилия, 
которую никакая религия, нация или раса изначально не пре-
следует, и он присущ отдельным людям, которые могут быть 
разных национальностей, рас и религий. Данный принцип было 
необходимо сформулировать чтобы избежать преследования 
мирных жителей-представителей той же религии или нации и 
расы что и террористы, и что данные критерии не делают их та-
кими же террористами [4]. 

Однако, как и схожие международные договорённости дан-
ная Стратегия не совершенна и имеет ряд минусов, которые на-
прямую влияют на эффективность борьбы с терроризмом. 

Первой и самой глобальной проблемой является слабое 
международное сотрудничество. Безусловно, за те годы, что 
существует стратегия человечество вышло на новый уровень в 
борьбе с возникшей угрозой и многие государства уже не выгля-
дят столь слабыми и беспомощными в отличии от террористи-
ческих организаций, которым они противостоят, и достигнуто 
это не без помощи различных соглашений между странами для 
усиления друг друга. Однако и террористические организации 
не собираются сдавать свои позиции, поэтому тоже не сидели 
все эти годы сложа руки и пошли по пути модернизации, стано-

вясь более опасными. Следовательно, не стоит обманываться, что 
даже если в последние годы террористы стихли и ушли в подпо-
лье это не означает что они признали свое поражение и не вер-
нутся в любой момент с громкими резонансными террористи-
ческими актами. Именно поэтому стоит задуматься о том, какие 
международные соглашения помогут странам входящим в ООН 
быть готовыми отразить новый удар в будущем, что действитель-
но необходимо предпринять для сохранения доминирующей 
позиции над террористами. Однако, к сожалению, многие го-
сударства демонстрируют недальновидность и не рассматрива-
ют вариант, при котором террористические организации вновь 
начнут воевать с ними. А в это время пока первые наслаждались 
мирным небом над головой и предпочли забыть, что такое тер-
роризм, вторые становились сильнее и закалялись, придумывая 
новые стратегии войны и финансирования [3, 5, 6]. 

Второй, немаловажной проблемой, является то, что техни-
ческое обеспечение террористов не уступает ведущим странам 
мира, а значит превосходит менее развитые и богатые государ-
ства, что делает возможным превосходство террористов над 
ними. Помимо этого, наличие у террористов передовых техно-
логий и достижений техники заметно затрудняет их поиск и 
уничтожение. Зачастую террористы заблаговременно узнают 
о готовящихся спецоперациях специальными структурами 
разных стран и успевают скрыться или устроить засаду и унич-
тожить целые военные отряды. А как известно, каждый такой 
отряд трудно заменить, так как в него входят высококвалифици-
рованные специалисты, на подготовку которых государство по-
тратило множество средств, а уничтожили их террористы, кото-
рые в разы уступают им. Также благодаря хорошей технической 
обеспеченности террористические организации могут похищать 
или уничтожать важные государственные данные, перенаправ-
лять беспилотники или захватывать их, что даёт им сильное 
преимущество. Как известно в современном мире информация 
является самым сильным оружием, которое оказавшись в руках 
террористов может привести к последствиям о которых мы даже 
не догадываемся [1, 4]. 

Подводя небольшой итог нашему исследованию, отметим, 
что Глобальная контртеррористическая стратегия ООН при всей 
ее безупречности на первый взгляд, все же имеет свои слабые 
места и для ее эффективного использования необходимо стро-
гое соблюдение всех предписанных ей принципов, в противном 
случае очень сильно падает ее результативность. И самое главное 
здесь, это необходимость ее соблюдения всеми странами, неза-
висимо от того сколько для этого ресурсов будет затрачено. В 
рамках же национальных стратегий противодействие террориз-
му необходимо осуществлять путем проведения согласованной 
внутренней и внешней политики государства, направленной 
на нейтрализацию факторов его возникновения, недопущение 
формирования террористических ячеек в обществе и обеспече-
ния антитеррористической защищенности граждан.
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Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 
году, то обостряющийся, то переходящий в фазы стагнации, 
протекционистские войны ведущих держав в борьбе за кон-
троль за сократившиеся рынки сбыта товаров, породили и 
обострили множественные очаги военных конфликтов, при-
вели к углублению внутренних социальных антагонизмов во 
многих странах, ленты новостных агентств постоянно сооб-
щают о совершенных террористических актах. 

Вопреки оптимистичным прогнозам ряда крупных 
экспертов-экономистов и цифрам официальной эконо-
мической статистики реалии развития неолиберальной 
модели рыночной экономики в современном мире да-
леки от благостной картины, рисуемой федеральными 
СМИ. Имеют место хроническая безработица, сужение 
перспектив трудоустройства и вертикальной мобильно-
сти для молодежи, неуклонное снижение реальных дохо-
дов населения, демонтаж социальных обязательств госу-
дарства перед населением, рост уголовной преступности 
и многие другие негативные явления. Эти объективные 
проблемы не могут не отражаться в общественном созна-
нии и поведении. Протестные настроения реализуются в 
самом широком спектре – от голосований за кандидатов 
легальных оппозиционных политических партий, митин-
говой и забастовочной активности, до стихийных акций 
протеста с эксцессами насилия по отношению к пред-
ставителям правоохранительных органов, политическим 
противникам, этническим меньшинствам и т.д. Одним из 
крайних проявлений политически мотивированного на-
силия выступает терроризм.

Широкое распространение практики запугивания и 
насильственных действий в отношении политических про-
тивников, идейных оппонентов, тех или иных социальных, 
религиозных, этнических групп свидетельствует об упадке 
политической культуры, деградации морали, нравственно-
сти, дезинтеграции социальных связей – того, что Э. Дюрк-
гейм описывал как состояние аномии [3]. Зависимость между 
масштабами распространения терроризма и кризисным со-

стоянием общества вполне очевидна, но не является жестко 
детерминированной. 

Терроризм можно рассматривать как симптом обще-
ственных болезней, но далеко не в каждом социуме он нахо-
дит резкое выражение. Статистика террористических актов 
дает неоднозначную картину – они пожинают большое коли-
чество жертв не только в странах «третьего мира» с диктатор-
скими авторитарными режимами, но и в развитых странах 
Западной Европы и Северной Америки, славящихся своими 
демократическими институтами и политической толерант-
ностью. 

В 2011 году 77 человек стали жертвами террористиче-
ского акта во вполне благополучной Норвегии… Феномен 
вежливого, спокойного, уравновешенного сына дипломата 
Андерса Брейвика дал пищу для размышлений многим со-
циологам, психологам, политологам. Согласно глобальному 
индексу терроризма (Global Terrorism Index), который еже-
годно фиксирует уровень террористической активности в 
странах мира, в 2017 году США и Россия последовательно за-
нимали 32 и 33 места рейтинга, гораздо менее экономически 
развитая Молдова была на 107 месте, а уступающая послед-
ней по уровню ВВП на душу населения Монголия заняла 134 
место [5]. 

О терроризме за последние полвека в мире было на-
писано бесчисленное множество монографий, научных 
статей и журналистских расследований. Сам термин давно 
превратился в политический жупел, который используется 
различными политическими режимами для дискредита-
ции своих противников. Многие государственные деятели, 
чьи собственные биографии зачастую отмечены пролитием 
крови конкурентов, а удержание власти достигается систе-
матическим террором внутри собственных стран и вовне их, 
огульно записывают в террористы или их пособников всех 
тех, кто представляет реальную или мнимую угрозу их по-
зициям.

Среди исследователей уже не первое десятилетие ставит-
ся проблема ограничения понятия «терроризм», поскольку 
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его расплывчатые и широкие формулировки, выступающие 
как синоним насилия вообще, в последовательно логическом 
применении могут привести к абсурдным умозаключениям. 
Вся история человечества может быть изображена как исто-
рия непрекращающегося террора, в котором далеко не всег-
да можно выявить субъект-объектные отношения, поскольку 
насилие как инструмент достижения политических целей 
широко применялся различными социальными группами 
в борьбе друг против друга. Стоит напомнить, что именами 
террористов названы улицы множества российских городов 
и не только российских. В истории зарубежных стран най-
дутся личности, аналогичные Андрею Желябову, Степану 
Халтурину, Софье Перовской, Егору Созонову, братьям Ка-
домцевым, Ивану Якутову. История мировых религий и их 
конфессий, при широком понимании терроризма, даст не 
меньше противоречивых фигур, которые могут при желании 
рассматриваться как апологеты террора. Точно так же будет 
обстоять дело и с многими деятелями литературы, искусства 
и т.д.

Закономерен вопрос: можно ли оценивать события да-
лёкого прошлого с точки зрения современных терминов? По 
мнению У. Лакера, «не существует «общей научной теории» 
терроризма. Общая теория a priori невозможна, потому 
что у этого феномена чересчур много различных причин и 
проявлений». Терроризм многолик и его формы зависят от 
множества факторов: от культурных традиций региона, осо-
бенностей социальной иерархии, что делает крайне затруд-
нительными попытки дать общее определение терроризма 
[2].

Одним из ярких современных примеров комплексно-
сти явления политического терроризма является Black Lives 
Matter (BLM) – горизонтально организованное движение 
протеста в США, поднимающее проблемы эксцессов наси-
лия и социальной дискриминации в американском обще-
стве в отношении представителей афроамериканского на-
селения по расовым признакам. Движение преследует цели 
борьбы с немотивированным полицейским насилием, с не-
адекватно многочисленным присутствием полиции в райо-
нах проживания афроамериканцев и с злоупотреблениями, 
имеющими место в пенитенциарной системе США [1]. К ка-
ким непредсказуемым последствиям может привести игно-
рирование внешне мультикультурным и толерантным госу-
дарством реальных проблем расовых меньшинств показали 
многомиллионные протесты лета 2020 г., охватившие мно-
жество регионов США после убийства белым полицейским 
темнокожего безработного Джорджа Флойда. Между тем, 
за внешне расовыми признаками данного конфликта со всей 
очевидностью кроется широкий перечень социально-эконо-
мических проблем непарадной Америки, замкнутого круга 
безработицы, криминала, бесправия десятков миллионов 
жителей страны и ответного жесткого насилия со стороны 
формально «правового государства». 

Если тот или иной социальный конфликт длительное 
время тлеет, игнорируется государством, не находя кон-
структивного решения в рамках официальных политических 
институтов и правовых процедур с учетом интересов разных 
сторон, составляющих данный социум, то рано или поздно 
он будет разрешаться стихийным образом, включая массо-
вые беспорядки, массовые грабежи, акты вандализма и тер-
рора. 

Известный в российском медиа-пространстве полито-
лог Б. Кагарлицкий в одной из своих статей отмечает: «Лю-
бое государство склонно считать террористами всех, кто бо-

рется против него с оружием в руках (включая повстанцев, 
добивавшихся независимости Израиля, Палестины, Алжи-
ра, Кении, автономии Чиапаса, всеобщего избирательного 
права в Родезии и Южной Африке и т.д.). В момент, когда 
боевые действия прекращаются, террористы становятся пар-
тнерами по переговорам, а в случае срыва переговоров их 
пытаются переквалифицировать обратно в террористов, – 
история Чечни и Палестины в этом смысле достаточно схо-
жа. Поскольку законы о терроризме подвержены политиче-
ской конъюнктуре, каждая страна выдумывает собственные 
определения». В противовес расширительному толкованию 
терроризма в США, России и Израиле, Б. Кагарлицкий при-
водит более конкретное представление о первом как о со-
знательном вооруженном насилии, направленном против 
мирных жителей из которого исходят в Западной Европе [4]. 
Представляется, что такой подход более продуктивен в ре-
альной борьбе против рассматриваемого бича современной 
цивилизации. Известно, что верное определение симптомов 
болезни способствует постановке более точного диагноза, а 
верный диагноз уже есть половина лечения.

Терроризм может быть симптомом многих болезней, 
требующих длительного лечения. На территории ряда ре-
спублик бывшего СССР имело место опыт вполне успешной 
антитеррористической практики, когда силовое пресечение 
действий вооруженных формирований со стороны государ-
ства сочеталось с наведением своеобразных культурных мо-
стов со сторонниками идей сепаратизма. Путь социальной 
адаптации и культурно-экономической интеграции носите-
лей идей национального обособления был тернист и долог. 
Однако именно такая кропотливая работа позволила остано-
вить многолетнее кровопролитие в лесах Западной Украины 
и Прибалтики.

Добавить к анализу явления терроризма что-то новое, 
не повторив уже высказанных когда-либо оценок и сужде-
ний предыдущих исследователей, весьма затруднительно, но 
тем не менее, пока происходят террористические акты, пока 
растет страшная статистика невинных человеческих жертв, 
изучение реальных причин терроризма в их сложной, мно-
гоаспектной взаимосвязи с динамикой развития общества 
остается одной из важных теоретических задач гуманитар-
ных наук.
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Гутиева И. Г.

Если обратится к истории России, и проанализиро-
вать различные формы радикальных проявлений, то пер-
вый призыв к террористическим действиям в XIX веке 
содержался в антиправительственной прокламации «Мо-
лодая Россия», написанной студентом П. Заичневским в 
1862 г.

Террористических актов в России было совершено, к 
сожалению, немало. Но одним из первых считается акт, 
совершенный 4 апреля 1866 г., когда в Петербурге, у во-
рот Летнего сада, на жизнь Александра II покушался Д. 
Каракозов. Несмотря на то, что Д. Каракозов промах-
нулся, историки считают совершенное первым террори-
стическим актом, положившим начало формирования и 
развития радикальных идей в умах многих людей, при-
верженцев разных социальных групп. В 1869 г. создается 
«Общество народной расправы» под руководством С. Г. 
Нечаева, а в 1878 году совершаются два злодеяния насиль-
ственного характера: в феврале указанного года Вера За-
сулич стреляет и ранит генерал-губернатора Петербурга 
Ф. Ф. Трепова, а затем С. Кравчинский наносит смертель-
ный удар кинжалом шефу Отдельного корпуса жандар-
мов Н. В. Мезенцову.

Возрастающий уровень терроризма в общества пред-
ставители власти пытались побороть репрессиями и при-
нятием документов антитеррористического характера. Не-
смотря на все предпринимаемые меры 1 марта 1881 г. при 

непосредственном участии представителей «Народной 
воли» Александр II был убит.

Следующая террористическая активность в обществе 
начинает наблюдаться в 1900 г. и. такие проявления стано-
вятся обыденностью и до 1912 года, пока не был разобла-
чен Е. Ф. Азефа, воспринимаются как норма жизни.

С 1913 террористическая активность утихает, но воз-
рождается с новой силой в связи с приходом к власти, в 
октябре 1917 г., большевиков. Эта волна активности про-
должалась до проведения новой экономической поли-
тики (НЭП) (1921-1928 гг.). В период проведения НЭПа 
проявлений терроризма регистрировалось мало, но так 
продолжалось не долго - ускоренная индустриализация и 
укрепление личной власти И. В. Сталина придали террору 
характер массовости. 1937-1938 гг. получили наименование 
«большого террора».

Следующая волна терроризма «накрывает» Россию во 
время Второй мировой войны.

К середине 50-х гг. ХХ в. почти не встречалась или 
правильнее сказать - сведения о таких актах не подлежа-
ли разглашению. Но, как говорится – нет информации, 
это еще не значит, что ничего не происходит. На данном 
историческом этапе террористические преступления пре-
имущественно выражались в захвате заложников и угонах 
самолетов: по данным специалистов за указанный период 
совершено 92 попытки угнать самолет.
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Следующая террористическая активность, носившая 
ярко выраженный сепаратистский характер, наблюдается 
после того, как распался в декабре 1991 г. Советский Союз. 
Это время вспоминается печальными событиями, произо-
шедшими в г. Буденновске, г. Кизляр (Дагестан). Начиная 
с 90-х гг. ХХ в. (Дагестан) (9 мая 2002 г.) — это события, ко-
торые ни один нормальный человек не может вспоминать 
без содрогания.

Периоды развития терроризма, исходя из вышеска-
занного, можно разделить на несколько этапов. В литера-
туре можно встретить и другие периодизации развития 
терроризма.

По мнению И. И. Колпакова экстремизм – это «дей-
ствия разных социальных групп (партии, организации, от-
дельные граждане, объединенные разным кругом интере-
сов), направленные на то, чтобы реализовать собственную 
модель развития общества, используя при этом насилие к 
тем, кто не является сторонником их убеждений» [3].

По мнению других ученых, экстремизм – «явление, на-
сильственно воздействующее на государство и общество в 
целом». Определения, предлагаемые авторами, являются 
спорными и противоречивыми [4].

А. Е. Шалагин и М. Ю. Гребенкин определили экс-
тремизм, как «форму проявления терроризма». В неко-
торой степени с данным определением согласуется и за-
конодательное понимание экстремизма - «деятельность 
общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, физических лиц по планированию, организации, и 
совершению действий, направленных на насильственное 
изменение основ конституционного строя, подрыв без-
опасности РФ, захват или присвоение властных полно-
мочий, создание НВФ, осуществление террористической 
деятельности, унижение национального достоинства; про-
паганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения; публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности или ее финансирование». Такие 
элементы, как «публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность», пересекает экстремизм с 
терроризмом [5].

Законодательно терроризм определен, как «идеоло-
гия насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами госвласти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устра-
шением населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий» [1].

Разносторонность экстремизма находит проявление 
в разных сферах человеческой жизнедеятельности, вопло-
щаясь в разных видах: этнический, политический, религи-
озный, экономический, межличностный и иные виды. С. 
Ю. Бирюков, М. В. Бобовкин и М. А. Шматов выделяют ле-
вый и правый виды экстремизма [2].

Первый вид экстремизма, на котором акцентируем 
внимание – политический, понимаемый нами как тип по-
литической активности, выражающейся в том, что гражда-
не желают воплотить свои политические взгляды и цели в 

жизнь любыми способами, не всегда законными, а скорее 
наоборот незаконно, насильственно воздействуя на инсти-
туты власти, общественные организации и отдельных ин-
дивидов.

В последнее время политический экстремизм, прояв-
ляющейся ксенофобии (неприязнью к кому-либо) особен-
но заметен. Не может не способствовать тревоге нарастаю-
щая популизация идеологии неофашизма, возрастающая 
из-за социальных и расовых противоречий и намеренного 
уничтожения религиозного достоинства большей части 
населения страны.

Другим видом является этнический экстремизм. Этот 
вид анализируемого негативного явления наиболее опасен 
для России, на территории которой проживает многочис-
ленное число разных народностей. Поэтому вполне логич-
но, что разжигание ненависти и вражды может способ-
ствовать возникновению войны.

Митинги, пикеты и другие массовые акции протеста, 
проводимые активистами националистических движений, 
становятся повседневной реальностью, что позволяет гово-
рить о том, что этнический экстремизм развивается.

Одним из видов экстремизма является молодежный 
экстремизм. Именно возрастными рамками его последо-
вателей отличается молодежный экстремизм от других 
видов. Занимаясь профилактикой экстремистских прояв-
лений, среди молодежи, следует учитывать воспитание, 
полученное в семье, именно семья формирует экстремист-
ские настроения.

Многие представители экстремистских взглядов «на-
правленно пользуются сложившейся кризисной ситуацией 
и, используя страх и неопределенность в среде населения 
для продвижения своих идей, пропагандируют ненависть 
в меньшинств, распространяя теории заговора и подстре-
кая к расовой, национальной, религиозной войнам».

Многообразие идеологий, которое конкретизировано 
в ст. 13 Конституции РФ, а также свобода слова и отсутствие 
цензуры (ст. 29 Конституции РФ) позволяют некоторым 
российским гражданам придерживаться разных взглядов. 
При этом не все понимают, что информационная свобо-
да не может трактоваться как вседозволенность и навязы-
вание своих идей другим. О том, что некоторые граждане 
стараются распространять свои идеологии, находящийся 
под запретом, известно широкой общественности. Содер-
жание экстремистских идеологий объяснить сложно, что 
позволяет говорить о том, что каждая идеология самосто-
ятельна и формируется под влиянием разных факторов: 
обычаи и традиции, которых придерживаются граждане; 
подражание авторитету, например, являющегося лидером 
экстремистских группировок; связь поколений и др.

В целом, экстремистская и террористическая идеоло-
гия способна исказить общественные отношения, тормо-
зить их развитие.

Человек, стремящийся к нравственному идеалу, стол-
кнувшись с несправедливостью, желает отойти от про-
блем. У такого человека развивается апатичное отношение 
ко многим правовым явлениям, формируется правовой 
нигилизм. Именно незнание законов и не редко, полное 
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пренебрежение ими - это одна из характерных черт само-
сознания граждан современного общества. Правовой ниги-
лизм может выражаться в следующем: субъект осознанно 
(умышленно) нарушает законодательные предписания; за-
коны не исполняются, массово нарушаются нормы права; 
в обществе пропагандируется литература, отрицающая 
правовые идеи, оправдывающая противоправное челове-
ческое поведение; принимаемые законодательные доку-
менты противоречивы. Не согласуются с потребностями 
общества; массово нарушаются права и свободы человека; 
авторитет правоохранительной и судебной системы сни-
жается. Правовому нигилизму присущи определенные 
признаки, в числе которых массовость распространения, 
бесконтрольность и многохарактерность проявлений.

Опасение вызывает правовой цинизм, являющийся 
крайней формой правового нигилизма. Речь идет о пре-
зрительным, не уважительном отношении к правилам по-
ведения и установкам, которые приняты в обществе. Бан-
кет, который устраивает должностное лицо в день, когда 
по всей стране объявлен траур, разве это не цинизм? В 
целом, правовым цинизмом является дерзкое отрицание 
права, правовой культуры, воспитанности, с явно прояв-
ляющимися неуважительными элементами ненависти к 
обществу или отдельным индивидам.

На правосознание граждан оказывают влияние сле-
дующие факторы: понятность и доступность законода-
тельных норм для большей части населения, способных 
обеспечивать основные потребности общества; эффектив-
ность контрольно надзорных органов, обязанных следить 
за состоянием законодательства; деятельность средств мас-
совой информации и лиц творческих профессий, способ-
ствующих активному продвижению в общество модели за-
конопослушного поведения.

С точки зрения деформации, правосознание прохо-
дит несколько стадий:

На первом уровне, который преимущественно касает-
ся информационно-познавательный правовой установки, 
формируются возможности для когнитивного диссонанса. 
Иначе говоря, получая информацию человек, не может 
определиться между старыми и вновь образованными сте-
реотипами. Он не понимает, что для него более значимо, 
существенно. Вторая стадия касается оценочного уровня 
правовой установки. У человека появляется желание вос-
становить для него привычный порядок, устранить рассо-
гласованность. Потребность в урегулировании противоре-
чий возникает из-за того, что устранить рассогласованность 
можно или корректировав ранее полученные знания или 
добавить новые знания. Именно поэтому полученная но-
вая информация должна оцениваться. На третьей стадии 
правовая установка урегулируется. Субъект приводит свои 
мысли к определенной системе, упорядочивая в ней, что 
для него ценно, а что нет. Как правило, на данной стадии 
возникают ценности противоположные ценностям обще-
ства. У субъекта формируется специфическая поведенче-
ская активность.

Происходящие в стране изменения в виде упадка про-
изводственной сферы, социального расслоения общества, 

разрушение традиционных устоев, разным образом ска-
зываются на мировоззрении и правосознании людей и не 
всегда положительно, о чем свидетельствует возрастание в 
динамике преступности экстремистской и террористиче-
ской направленности, циничное и открытое непринятие 
законов. В целом, не будет новостью утверждение о том, 
что непослушание является результатом деформирован-
ного правосознания и отсутствия правовой культуры. На 
основании вышесказанного, под профилактикой экстре-
мизма и терроризма в обществе предлагаем понимать де-
ятельность по снижению, устранению влияния негативных 
факторов и причин, которые способствуют появлению 
терроризма и экстремизма.
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У сотрудников ДПС ГИБДД довольно часто возникает ситуация при которой ведется 
преследование нарушителя, который отказывается выполнить законные требования 
сотрудника полиции. Чтобы обеспечить безопасность лиц, принимающих участие в дорожном 
движении, инспектора ДПС стараются не предпринимать рискованных маневров. И если 
водитель скрылся, то дальнейшие розыскные мероприятия проводятся с помощью камер 
системы видеонаблюдения. Однако в случае введения каких-либо оперативных планов или 
блокирования территории такая ситуация требует принятия безотлагательного решения и 
тогда инспектора становятся перед проблемой выбора способа остановки транспортного 
средства. Статья посвящена одному из технических средств, находящихся в арсенале ДПС 
ГИБДД, применяющемуся для принудительной остановки автомобиля. 
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Traffic police officers quite often have a situation in which they are prosecuting an offender who refuses to comply with the legal 
requirements of a police officer. To ensure the safety of persons participating in traffic, traffic police inspectors try not to take risky 
maneuvers. And if the driver fled, then further search activities are carried out using the cameras of the video surveillance system. 
However, in the event of the introduction of any operational plans or the blocking of the territory, such a situation requires an urgent 
decision, and then the inspectors face the problem of choosing a way to stop the vehicle. The article is devoted to one of the technical 
means in the arsenal of the traffic police, which is used to force a car to stop.

Keywords: traffic, forced stop of the car, technical means.

Дауров А. И.

Профессиональная деятельность сотрудников ДПС 
ГИБДД связана с необходимостью контролировать дорож-
ное движение. При этом государство позаботилось о том, 
чтобы оснастить все дороги и трассы камерами видеонаблю-
дения, посредством которых фиксируются правонарушения, 
а затем водителям рассылаются уведомления с требованием 
оплатить штраф. Однако бывают случаи, когда возникает не-
обходимость в «личном» общении сотрудника с водителем 
транспортного средства, нарушившим правила дорожного 
движения. во всех случаях остановку необходимо произво-
дить в хорошо освещенном месте. Несоблюдение данного 
условия означает незаконную остановку. Однако бывают слу-
чаи, когда водители отказываются остановиться и тогда со-
трудники имеют право применить спецсредство.

Сегодня в арсенале ДПС ГИБДД немало технических 
средств, которые можно применить для принудительной 
остановки водителя. Об одном из них мы и расскажем.

Как мы указали, у сотрудников ДПС ГИБДД довольно 
часто возникает ситуация, при которой ведется преследова-
ние нарушителя, который отказывается выполнить законные 
требования сотрудника полиции. Чтобы обеспечить безопас-
ность лиц, принимающих участие в дорожном движении, 
инспектора ДПС стараются не предпринимать рискованных 
маневров. И если водитель скрылся, то дальнейшие розыск-
ные мероприятия проводятся с помощью камер системы 
видеонаблюдения. Однако в случае введения каких-либо опе-

ративных планов или блокирования территории такая ситу-
ация требует принятия безотлагательного решения и тогда 
инспектора становятся перед проблемой выбора способа 
остановки транспортного средства [4]. 

Применение способа принудительной остановки транс-
портного средства путем контактного взаимодействия с 
транспортным средством нарушителя, двигающимся на 
большой скорости сопряжена с высокой степенью травма-
тизма участников дорожного движения в результате приме-
нения спецсредства [5]. Это подтверждается и статистикой 
МВД России. Также представляет большой риск применение 
огнестрельного оружия для остановки транспортного сред-
ства нарушителя, представляющего опасность для окружа-
ющих водителей, пассажиров и пешеходов. Об этом свиде-
тельствует большое количество резонансных случаев, при 
которых вместо движущей части автомобиля пули поража-
ли лиц, находящихся в нем. Отсюда, приходит понимание, 
что эффективное использование огнестрельного оружия для 
принудительной остановки транспорта осуществить доволь-
но сложно, поскольку число попаданий по ходовой части ав-
томобиля не превышает 10 % и до полной остановки транс-
портного средства проходит значительное время [3].

Таким образом, средства принудительной остановки 
транспорта, состоящие на вооружении органов внутренних 
дел Российской Федерации [2], имеют недостатки, которые 
могут ограничивать их применение. 
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Критическими, по нашему мнению, являются потеря 
управления автомобилем, эффективность применения (в 
ряде случаев автомобиль продолжает движение) и невоз-
можность применения в отношении мотоциклов и мопедов 
[1].

В таких ситуациях для принудительной остановки 
транспорта предлагается использовать комплексное сред-
ство, на основе микроволнового1 излучения установленное на 
патрульном автомобиле (с кузовом пикап) или стационарно 
на посту ДПС, которое функционально состоит из:

1. Системы генерации импульсов высокой мощности (в 
состав входит: модулятор, магнетрон, электромагнит/посто-
янный магнит, переход, циркулятор, нагрузка, автоматиче-
ский регулятор частоты, радиочастотное окно).

2. Регулятора мощности (в состав входит: блок питания 
высокого напряжения, контроллер, источник питания элек-
тромагнита, блок распределения питания, выключатель пи-
тания).

3. Антенна направленного излучения (120х50 см)
Пульт управления (расположен в кабине автомобиля).
Технические характеристики прототипа:
– время работы в режиме ожидания - 2 часа; в режиме 

излучения - 12 минут;
– средняя выходная мощность (ВЧ) - 4 кВт;
– пиковая выходная мощность (РЧ) - 3 МВт;
– частота повторения импульсов от 20 до 400 Гц;
– ширина импульса от 3 до 5 мкс;
– напряжение питания - 24 В;
– массогабаритные характеристики прототипа: габари-

ты 150x90x80 см; Вес 90 кг.
Устройство посылает в сторону цели узкий волновой 

пучок, сфокусированный направленной антенной. Блокиру-
ющий микроволновой импульс продолжительностью всего 
в 50 наносекунд проникает в бортовую электросеть автомо-
биля через уязвимые точки. К их числу относятся нити нака-
ливания ламп, крепежные гайки и болты, контактирующие с 
металлом кузова, а также антенна бортового радиоприемни-
ка. Количество и качество подобных «точек доступа» являет-
ся одним из главных параметров, определяющих останавли-
вающий потенциал импульса. Дело в том, что лакокрасочное 
покрытие, которой покрыты современные автомобили, поч-
ти не проводит электрический ток и в данном случае начина-
ет играть роль волнового экрана.

Жгуты проводов также являются «точками доступа». 
Принимая во внимание полосу частот (от 1 до 4 ГГц), L и S- 
диапазона радиоволн - жгут проводов, например, метровой 
длины это почти идеальная антенна. Электромагнитный им-
пульс проходит через жгут проводов в виде серии импуль-
сов, достигая системы управления двигателем транспортного 
средства или иммобилайзера, и блокирует его работу, что 
приводит к остановке двигателя, но транспортное средство 
по инерции еще может проехать до 10 метров до полной 
остановки. 

Согласно алгоритму своей работы блок управления дви-
гателем (ECU) или иммобилайзер попытаются выполнить 
сброс (перезагрузку) и дать возможность запустить двига-
тель, но, если будут периодически посылаться повторные 
импульсы, двигатель не запуститься. После прекращения из-
лучения работа вышеназванных устройств возобновляется (в 
отдельных случаях после проведения ручной перезагрузки), 
то есть излучение не оказывает разрушающего действия на 
электронные системы транспортного средства.

1	 Микроволны	 —	 это	 поддиапазон	 радиоизлучения,	 примыка-
ющий	 к	 инфракрасному,	 включающий	 в	 себя	 дециметровый,	
сантиметровый	 и	 миллиметровый	 диапазон	 радиоволн	 (длина	
волны	от	1	м	—	частота	300	МГц;	до	1	мм	—	частота	300	ГГц).	Его	
также	называют	сверхвысокочастотным	(СВЧ)	излучением,	так	
как	у	него	самая	большая	частота	в	радиодиапазоне.

Для гарантированной остановки транспортного сред-
ства достаточно воздействия длительностью 3 секунды на 
дистанции до 50 метров.

Устройство способно остановить не только инжектор-
ные, но и карбюраторные двигатели, не использующие 
сложную электронику и обладающие чисто электрической 
схемой зажигания. Со старыми механическими дизелями 
электромагнитный импульс ничего сделать не может, но ра-
боту современных дизелей контролирует большое количе-
ство электронных устройств и микроволновое воздействие на 
них приведет к остановке двигателя.

Подобное устройство разработано и успешно испытано 
в Великобритании и 17 стран высказали заинтересованность 
в его приобретении. Испытания проводились на различных 
типах транспортных средств (грузовики, мотоциклы, легко-
вые автомобили).

Недостатками данного устройства является большие 
массогабаритные характеристики, необходимость мощного 
источника питания и малая, при стационарном размещении, 
дальность действия по быстро движущемуся транспортному 
средству (требуется увеличение дальности действия до 180 м). 
Еще одним существенным недостатком применения являет-
ся необходимость расположения патрульного автомобиля, в 
ходе преследования, впереди транспортного средства нару-
шителя (решается переносом антенны в переднюю часть или 
на крышу патрульного автомобиля и применением аэроди-
намического обтекателя из радиопрозрачного материала).
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Жуков А. З.  

Махов И. А.  

Шкахова Ф. А.

В современном обществе информация становиться все 
более неотъемлемой частью жизнедеятельности. Защита ин-
формации является вопросом актуальным, это касается всех 
времен: в прошлом информации шифровалась, в современ-
ном мире применяются криптографические инструменты 
защиты информации. Цель и в те времена, и в настоящее 
время идентична: защита особо важной информации. Мето-

ды защиты информации в Российской Федерации уже сфор-
мированы, но частично, особенно на государственном уров-
не. Однако сфера информационных технологий развивается 
очень высокими тепами ив этой ситуации необходимо по-
стоянно разрабатывать новые средства и методы защиты ин-
формации. Что же касается нормативно-правового регули-
рования сферы защиты информации, данная отрасль также 
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развивается, но не столь высокими темпами. Существует ряд 
проблем, решение которых является прерогативой исключи-
тельно государства. В Российской Федерации стоит рассмо-
треть процесс формирование системы защиты информации 
в нормативно-правовом контексте. Определение информа-
ционной безопасности менялось, и сущность данного поня-
тия также меняется. Рассмотрим сущность данного понятия 
в различных нормативно-правовых актах Российской Феде-
рации. Так в Указе Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 
под информационной безопасностью понимается состояние 
защищенности общества и государства, также отдельного 
гражданина от воздействия информационно-технического 
характера на информационную систему. В целом это защи-
та обществ от недостоверной информации, в том числе и от 
ее разглашения. Рассмотрим, как раскрывается понятие ин-
формационной безопасности в фундаментальном норматив-
но-правовом акте - Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». Под защитой информации понима-
ется комплекс действий владельца по защите информации, 
а также по осуществлению правового доступа к ней. Защита 
от уничтожения, копирования и распространения – это дей-
ствия, которые направлены на защиту информации. Защита 
интеллектуальной собственности также относится к сфере 
защиты информации. К примеру, это касается ноу-хау. В от-
ношении ноу-хау защита информации подразумевает также 
и законное применение информации. Если рассматривать 
российское законодательство в сфере информационной без-
опасности, то понятие «информационная безопасность» 
имеет различную направленность. В каждом нормативно – 
правовом акте данное понятие раскрывается в соответствии 
со спецификой документа [1].

В РФ изменения происходили в три этапа, условно спе-
циалисты разделяют именно так все изменения, которые про-
исходили в сфере информационной безопасности. По мне-
нию экспертов на первом этапе происходило формирование 
прав, обязанностей в сфере правовой защиты информации. 
На данном этапе происходило формирование правового 
поля защиты информации. Формирование нормативно-
правового фундамента происходило на данном этапе, имен-
но в это время формировались основные источники права 
в области обеспечения информационной безопасности. На 
этом этапе были разработаны и приняты первые редакции 
Федерального закона «Об информации, информатизации и 
защите информации». Первая редакция федерального зако-
на содержала только основные категории, сформировались 
такие понятия как информационные ресурсы государства. 
Интересно, что в рамках данного закона информационные 
ресурсы относились к категории национального достояния 
РФ в 2003 году. Очевидно, что этого было недостаточно для 
формирования правовой основы защиты информации. В 
1993 году был принят Закон «О государственной тайне» [2].

Таким образом, был установлен правой режим государ-
ственной тайны. В 1997 году была принята новая редакция 
закона. Принятие данного закона позволило закрепить поня-
тие государственная тайна и определить порядок правовой 
защиты государственной тайны. Перечень сведений, которые 

относятся к категории конфиденциальной информации, был 
закреплен в Указе от 6 марта 1997 года № 188. В Указе были 
определён перечень информации, которая относилась к кон-
фиденциальной: персональные данные, тайна судопроиз-
водства, коммерческая тайна. На данном этапе необходимо 
было сформировать именно основные правила и своды для 
развития нормативно-правовых аспектов защиты инфор-
мации. Одним из важнейших был второй этап. На данном 
этапе проводилась работа по формированию ключевых на-
правлений и их практическая реализация. В этот период 
были приняты две Доктрины информационной безопасно-
сти в 2000 и 2015 годах. Данные доктрины не отражают из-
менения, которые были внесены за 16 лет с 2000 года, но в 
целом именно в данных документах зафиксирована общая 
тенденция существующих информационных угроз и право-
вых аспектов [3].

Рассмотрим основные положения Доктрины инфор-
мационной безопасности личности, которая была приня-
та в 2000 году. В названии самой Доктрины обозначено, что 
основная цель данного документа – это защита личности в 
информационном пространстве. В информационном про-
странстве интересы личности выражаются, прежде всего, в 
реализации его прав, гарантированных Конституцией РФ. 
Закреплено право граждан на использование информации в 
своих интересах, применение информации в рамках закона. 
Гражданин имеет право использовать информацию в целях 
интеллектуального, духовного и физического развития. Так-
же информация может выступать в качестве ресурса, кото-
рый обеспечивает личную безопасность [4].

На данном этапе одним из важнейших инструментов 
является Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации. Разработка Стратегии была направ-
лена на формирование информационного общества в РФ. 
Именно в данном документе обозначена важность инфор-
мации в контексте обеспечения национальной безопасности 
государства в информационном пространстве. Обеспечение 
национальной безопасности было обозначено как одно из на-
правлений реализации стратегии. В процессе второго этапа 
четко обозначились два основных направления информаци-
онной безопасности: обеспечение внутренней информаци-
онной безопасности и система внешней информационной 
безопасности (как одно из направлений национальной без-
опасности государства в условиях цифровизации). Исходя из 
этих двух направлений, формируется и система норматив-
но-правового обеспечения. Формируется система правового 
регулирования посредством взаимосвязанной системы из за-
щиты отдельной личности, государства и общества.

Третий этап отличался своей технологической направ-
ленностью. По мнению ряда специалистов для данного эта-
па характерна гонка с технологиями, которые развиваются 
очень высокими темпами. Активные процессы в сфере разви-
тия информационных технологий способствовали развитию 
информационного общества, в котором информационный 
поток растет беспрерывно. Увеличение информационно-
го потока требует совершенствования, доработки инфор-
мационных технологий, инструментов. Также необходимо 
внедрять новые возможности в систему информационного 
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взаимодействия общества. Появление новых технологий соз-
дает новые проблемы в сфере нормативно-правового регу-
лирования сферы информационной безопасности. Вопросы 
защиты информации, личности, персональных данных, баз 
данных и иной конфиденциальной информации – это пре-
рогатива не только специалистов в области права, но и так-
же технических специалистов. Таким образом, недостаточно 
разработки нормативно-правовых актов, необходимо соз-
дать технологическую платформу для реализации правовых 
основ. Разработка нормативно-правовых актов с 2016 года 
выстраивается именно на технологической основе. Развитие 
системы информационной безопасности в РФ происходило 
именно поэтапно, как видно, на каждом из этапов имели 
место быть свои проблемы. Данная хронография выстроена 
именно на основе направлений государственной политики 
в сфере информационной безопасности. На практике при-
менения нормативно-правового законодательства в сфере 
регулирования защиты информации в судах или досудеб-
ном порядке не наблюдалось. Для успешной практической 
реализации защиты информации необходимо знание и по-
нимание процессов, происходящих в информационном про-
странстве. 

Знания в данной области позволяют решать ряд про-
блем в сфере информационного обеспечения и защиты. Так 
в 2020 году в РФ впервые был оформлен кредит под залог ин-
теллектуальной собственности. Законодатели активно реали-
зуют политику ужесточения мер по защите авторских прав 
и именно по этой причине появились новые возможности 
кредитования. Наиболее уязвимым звеном в сфере защиты 
информации является предпринимательский сектор. С 2016 
года разрабатываются и внедряются меры по защите пред-
принимательского сектора, несмотря на это ряд моментов, 
которые связаны с техническими элементами остаются не-
достаточно защищенными. В этой связи предприниматель-
ская деятельность подвержена высоким информационным 
рискам. Предприниматели должны осознавать какие риски 
возникают при использовании интернета. Нормативно-
правовая база должна адаптироваться под технологические 
изменения и нововведения. Для каждого предпринимателя 
важно защитить свои данные глобальной сети. Активное раз-
витие технологий и возникновение новых способов утечки 
информации приводит к повышению уровня ценности ин-
формации, т.е. информация выступает в качестве важнейше-
го ресурса для каждого предпринимателя. Для настоящего 
времени наиболее надежным вариантом минимизации утеч-
ки информации является ужесточение мер идентификации 
и аутентификации. Изъять персональные данные, которые 
уже находятся в глобальной сети сложно, в таком случае 
единственным решением проблемы безопасности данных яв-
ляется профилактика и соблюдение мер предосторожности. 
В целом можно выделить два основных направления: ужесто-
чение мер внутренней безопасности или передача на аутсор-
синг. Внутреннее ужесточение ограничивается IT-отделом 
организации. Что же касается аутсорсинга, то инструмен-
тарий гораздо шире и необходимо тщательно осуществлять 
выбор применяемых инструментов. Что касается решения 
вопросов утечки данных в судебном порядке, то наблюдаем 

смешанные решения. При передаче персональных данных 
оператору на аутсорсинг шансы на получение компенсации 
увеличиваются. После того как были внесены изменения в 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» на рынке возникли компании на аутсор-
синге, предлагающие услуги по облачному хранению. Суть 
услуги заключалась в хранении всего объема данных в защи-
щенном облаке на серверах компании, которая предостав-
ляла услугу. Хранение касалось первичной документации, 
счетов и иной документации. Но это не гарантирует полной 
защиты от утечки данных. 

В Российской Федерации одной из проблем является 
отставание нормативно-правовой базы от технологического 
развития в сфере защиты информации. Государство осоз-
нает масштаб данной проблемы и занимается реализацией 
мероприятий по устранению проблем. Одна из таких по-
пыток – это новая редакция Закона № 149-ФЗ, в целом за-
кон направлен именно на защиту информации. Кроме того, 
в Государственную Думу внесено 10 проектов, которые каса-
ются именно мер по защите персональных данных. Однако, 
разработка новых методов шифрования в техническом кон-
тексте порождает новые методы обхода в нормативно-право-
вом поле, что позволяет констатировать бесконечность гонки 
между правовой и технической составляющей защиты ин-
формации в РФ, так и во всем мире. 
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современной России в среде молодежи. Также в работе предлагаются основные мероприятия по решению проблемы данного 
вопроса в молодежной среде. 
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 Одной из отличительных и неотделимых особенностей 
современного общества является сеть Интернет. Каждый 
день человек проводит очень много своего рабочего и сво-
бодного времени в Интернете. С помощью Интернета люди 
могут развиваться, улучшать свои интеллектуальные способ-
ности, а также он дает возможность в общении с различными 
людьми, которые находится на разных уголках нашей плане-
ты [7].

Одной из крупных проблем в современной российской 
действительности является проявление экстремизма. Всё 
многообразие форм проявления экстремизма оказывает 
большое негативное влияние практически на все сферы раз-
вития государства. В развитии экстремизма можно просле-
дить тенденции к его омоложению, с каждым годом растёт 
количество преступлений экстремистской направленности, 
которые совершаются исходя из мотивов национальной, ре-
лигиозной ненависти или расовой неприязни.

В число основных принципов с целью противодействия 
терроризму Федеральный закон от 06.03.2006 (ред. 26.05.2021) 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» относит систем-
ное и комплексное применение мер информационно про-
пагандистского характера, тем самым повышая важность 
распространения информации о терроризме. Концепция 
противодействия терроризму [4], принятая в Российской Фе-
дерации, очень детально характеризует образовательные, ин-
формационные мероприятия с целью разъяснения понятия 
терроризма и той опасности, которую он несёт для общества.

В комплексном плане противодействие идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019-й 2023-й года опре-
делены конкретные меры по организации информационного 
противодействия для распространению террористической 
идеологии в рамках образовательного процесса.

Документ обращает внимание на проведение в образо-
вательных организациях культурно-просветительских и вос-
питательных мероприятий, в повестку которых включается 
антитеррористическая тематика, что позволяет добиваться 
осознания подрастающим поколением преступной сущно-
сти терроризма. В документе подчеркивается необходимость 
совершенствования мер информационно-пропагандистско-
го характера, в том числе проведения с молодежью бесед по 
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма, 
и разработку методическими центрами, на базе федеральных 
университетов, учебно-методических материалов по актуаль-
ным вопросам противодействия идеологии терроризма [1]. 

Государственная политика по противодействию экстре-
мизму находит свое отражение в документе «Стратегия про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года». В нем можно найти описание того, что необходимо 
включать в образовательные программы для обучающихся, 
чтобы сформировать у них уважительное отношение к раз-
личным этносам, религиям, национальностям; какие прово-
дить занятия, которые бы выработали у учащихся умение и 
навыки противодействовать вовлечению в экстремистскую 
деятельность. Следует отметить, что в документе уделяется 
внимание тому, что уже существует потребность в создании 
и реализации педагогических и образовательных методоло-
гий, обеспечивающих противодействие экстремизму со сто-
роны обучающихся [3].

Практически все государственные документы, направ-
ленные на обеспечение противодействия распространению 
в молодежной среде идеологий экстремизма и террориз-
ма, обозначают важнейшую роль именно информационной 
безопасности, которая реализуется в практической жизни 
с помощью целенаправленного воздействия именно на об-
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учающихся. Примечательно, что пока именно в документе 
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года» существует положение о включении 
в федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования вопросов так называемого информа-
ционного освещения темы противодействия экстремизму. 
Тем не менее, пока подобные вопросы планируется «осве-
щать» в рамках специальности «Журналистика».

Что касается основных барьеров, не позволяющих 
успешно бороться с экстремизмом в информационной сети 
Интернет, то можно отметить следующие:

а) не налажено взаимодействие на международном 
уровне по вопросам борьбы с преступностью в сети Интер-
нет, правового регулирования соответствующих вопросов;

б) не выработаны правовые механизмы противодей-
ствия анонимности пользователей в сети Интернет (напри-
мер, использование ими протоколов VPN, помогающих 
скрыть реальное место выхода в сеть Интернет);

в) постоянная работа криминального мира, с другой сто-
роны, который регулярно развивает и совершенствует сред-
ства и методы совершения преступлений и сокрытия своих 
следов [5].

В последнее время появилась большая необходимость 
в разработке современных методов по поводу реализации 
профилактики в борьбе с экстремизмом непосредственно в 
сети Интернет, которая будет реализовываться правоохрани-
тельными органами:

1. Ведение мониторинга на постоянной основе в интер-
нет-пространстве, в социальных сетях, к их числу можно от-
нести внедрение и применение технологий искусственного 
интеллекта, улучшение подходов автоматизации. В связи с 
этим важно определить те технологии, которые будут наи-
более эффективными и которые можно применять в таком 
процессе. Также необходимо дать понимание базовых поня-
тий и сущности области применения искусственного интел-
лекта при профилактике в борьбе с экстремизмом в глобаль-
ной сети.

2. Необходимо улучшать и совершенствовать норматив-
но-правовую основу с помощью изучения законодательства 
зарубежных стран. Важно совершенствовать на постоянной 
основе нормативно правовое регулирование применительно 
к порядку взаимодействия подразделений в профилактике и 
противодействии экстремизму с правоохранительными ор-
ганами и их подразделениями.

3. Важно разработать методические рекомендации в об-
ласти противодействия и профилактики экстремизма в гло-
бальной сети Интернет. Необходимо повышать на кадровом 
уровне подготовку к реализации правоохранительной дея-
тельности, связанной с противодействием экстремизму. 

4. Важно наметить международное сотрудничество и 
взаимный обмен важным опытом в области противодей-
ствия экстремизму; необходимо подготавливать хороших 
специалистов, которые будут способны противостоять пре-
ступности в современном мире [6].

В данном случае также хочется отметить, что постоян-
ное улучшение, формирование и введение подходов иннова-
ционного характера относительно профилактики и противо-
действия экстремизму в глобальной сети будет оказывать 
очень хорошее воздействие на обеспечение более высокого 
уровня законности в Российской Федерации.

Насущной считается потребность в высококачествен-
ном усовершенствовании способов профилактики, которая 
должна устремиться к ослаблению объективных факторов, 
содействующих совершению преступлений; корректирую-
щее влияние, сокращающее криминогенные ресурсы лично-
го фактора – замысел преступления; внесение не функцио-
нальности в линию криминогенного влияния субъективных 
и объективных факторов, основное к разрушению самого 
процесса приближения к посягательству на совершение пре-
ступления.

В это время прецеденты отказа важных мер по защи-
те детей от информации, агитации и пропаганды, которые 
наносят ущерб здоровью, а также развитию личности, от-
мечаются во многих государствах. Прецеденты пассивности 

директоров учебных заведений школ и отделов образования 
относительно непринятия соответствующих организаци-
онно-распорядительных документов для установки систем 
фильтрации доступа в Интернет приводят к тому, что для 
учащихся открыт беспрепятственный доступ к материалам, 
включенным в федеральный список экстремистских матери-
алов [6].

Из этого мы можем сделать вывод, что правильное вне-
дрение информационно-коммуникативных интернет-ресур-
сов, с оной стороны уменьшит риски, которые связаны со 
свободным доступом для молодого поколения к различным 
экстремистским ресурсам, а с другой стороны будет филь-
тровать пропагандистскую деятельность, по различным на-
правлениям. Также нужно обратить внимание на проблему 
экстремизма, который развивается вокруг молодёжи, и она 
может быть разрешена при всеохватывающем подходе к ре-
ализации профилактических, правовых и организационных 
мероприятий, в аспекте улучшения, организации взаимо-
действия специально подобранных органов государственной 
власти, общественных организаций, а также граждан.
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Число терактов неустанно растет, гибнут люди, а ситуация с экстремизмом также не 
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последствиям для человечества, поэтому требуется полная модернизация общества. Этим 
актуальным вопросам посвящена научная статья.
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PHENOMENAOFEXTREMISMANDTERRORISMASTOPICALPROBLEMSOF
OURTIME

The number of terrorist attacks is constantly growing, people are dying, and the situation with 
extremism also does not leave much to be desired. The scale and level of cruelty is increasing, so a 
continuous fight against them is required, primarily using the legal framework. The main problem of 
our time is that despite the development of the whole world and countries in particular, terrorism and extremism still exist, and people in 
the modern world are faced with their numerous manifestations. At the same time, the very problem of the implementation of extremism 
and terrorism concerns absolutely everyone, leads to irreparable consequences for humanity, therefore, a complete modernization of 
society is required. A scientific article is devoted to these topical issues.
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Кодзокова Л. А.  

Карчаева К. А.

XXI век становится веком проблем глобального зна-
чения, к которым по праву можно отнести терроризм и 
экстремизм, как явлений, несущих серьезную угрозу госу-
дарству и нации. Проявления данных феноменов напря-
мую связаны с массовыми человеческими жертвами, со-
провождаемые массовыми разрушениями ценностей как 
на материальном, духовном, так и на культурном уров-
не, что негативно сказываются на дальнейшей жизнеде-
ятельности последующих поколений. Обстановка в мире 
является нестабильной и растет актуальность междуна-
родного терроризма. Реалии современности наполнены 
не только научными открытиями, но и страхом за жизнь, 
исходящим от проявлений террористического и экстре-
мистского характера. Сегодня экстремизм и терроризм – 
это одни их самых обсуждаемых тем, как среди научной 
и политической общественности, так и среди населения. 

Принимая во внимание, что идеологии терроризма и 
экстремизма должны незамедлительно пресекаться, ак-
туализируется профилактическая деятельность, которая 
в большей степени должна реализовываться в образова-
тельных учреждениях.

Причины приверженности молодежи к экстремизму 
могут быть совершенно различными: родители с ради-
кальными взглядами; сверстники, интересующиеся дан-
ной темой; влияние авторитетных лиц, которые заняты 
тренерством, педагогикой и являются лидерами молоде-
жи; стресс, диктующий резкие общественные изменения; 
наличие собственных установок на экстремизм; выученная 
агрессивность; высокое психологическое напряжение.

Существует понятие «группа риска», в которую вхо-
дят некоторые представители подрастающего поколения, 
к ним в первую очередь относятся:
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– дети из неблагополучных семей (причины: низкий 
доход, низкий социальный статус, недостаток образован-
ности, склонность вредным привычкам);

– «золотая молодежь» (причины: вседозволенность, 
безнаказанность, «все есть игра»);

– подростки с различными психологическими трудно-
стями (причина: неадекватное и незрелое поведение, по-
веденческие отклонения, агрессия и т.д.);

– участники неформальных объединений и уличных 
банд (причина: агрессия, стремление к самоутверждению 
с помощью силы);

– активисты политических и религиозных объедине-
ний (причина: чувство опасности, цели и убеждения, про-
тиворечащие общественным).

Понятие «экстремизм» не имеет конкретно одного 
определения, т.к. представлено различными науками и на-
учными деятелями. Каждое определение данного термина 
включает в себя определенные нюансы. 

Случаи экстремизма, особенно среди молодежи, не 
являются редкостью. Они проявляются в беспорядках, про-
явлении насилия с точки зрения национализма. В настоя-
щее время молодежь активно вовлекают в экстремистские 
неформальные группировки данных направленностей.

Терроризм представляет собой применение террора, 
насилия, осуществление запугивания населения. В между-
народном праве терроризм рассматривается в качестве 
предумышленного причинения вреда, имеющее полити-
ческую направленность, совершаемое против граждан, 
либо значимых объектов государственного масштаба, либо 
скрытыми действиями специальных людей, организаций, 
способствующим обеспечению нестабильной обстановки в 
обществе.

Обратим внимание на то, что сами по себе экстре-
мизм и терроризм имеют как сходства, так и различия. 
Терроризм является одним из направлений экстремизма. 
В то время как экстремизм становится базой для возникно-
вения террора в обществе. Терроризм является именно об-
щественно-опасным деянием, где объектами воздействия 
являются люди. Экстремизм, в то же время, более широ-
кое понятие. Экстремизм, достигая основной цели, пре-
вращается в террор, соответственно все террористические 
организации – экстремистские. При этом экстремизм не 
всегда приводит к террору, где есть множественные жерт-
вы и проявление насилия. Сходным между терроризмом 
и экстремизмом становится то, что оба этих направления 
скрывают под собой единую базу – ненависть к людям, что 
выражается в ее реализации во вне. Также оба деяния – 
уголовно наказуемы.

Таким образом, отметим, что экстремизм и терро-
ризм как актуальная проблема современности достаточно 
значимы и требуют разрешения еще до их возникновения 
в обществе. Экстремизм и терроризм появились достаточ-
но давно и в разные периоды истории несли за собой не-
гативные последствия для общества. Рассмотрим кратко 
основные моменты.

Еще во времена Великой Римской Империи в I веке 
действовала секта сикариев, которая уничтожала еврей-
скую знать, которая вела свои дела с римлянами. Это было 
новым явлением в те времена и какое-то время власти 
бездействовали. В Средние века существала секта мусуль-

ман ассогафинов, а на территории Ирана и Афганистана 
действовала секта исмаилитов, которые также расправля-
лись с теми, кто не поддерживал их концепцию. Также в 
Средние века действовала инквизиция, которая легко рас-
правлялась с еретиками, устраивая массовые расправы. 
Причинами были политика и религия, а экстремизм ис-
пользовался правящими кругами Западной Европы. В Гер-
мании в словаре философа Трауготта Круга (1838 г.) возник 
термин «экстремизм», который пояснял, что такие люди 
(экстремисты), не довольствуются обычным положением 
вещей и стремятся к крайностям. При этом другим опре-
делением стало ультра. Затем в других странах стали воз-
никать определения экстремистов. Вражда Севера и Юга 
стала одним из таких примеров (в 80-х гг. XIX в.). Однако 
в юриспруденции термин появился в начале ХХ века, где 
экстремизм стал верой в политический идеал, доходящей 
до фанатизма. В СССР после 1950 г., данный термин отно-
сился к СМИ и литературе. К окончанию существования 
СССР сам термин приобрел иное значение, которое фик-
сировало экстремизм как действия группировок, которые 
реализуют возрастание межнациональной вражды, про-
воцируют беспорядки и забастовки. Но в сознании людей 
нашей страны экстремизм является сходным понятием с 
фашизмом и терроризмом [1].

Терроризм стал наиболее актуален по причине про-
паганды в СМИ, которая раскрывала суть чеченских сепа-
ратистов и их действий. Именно эти факторы послужили 
отождествлению экстремизма и терроризма в сознании 
людей. Терроризм также стал развиваться достаточно 
давно, еще в 66 – 73 гг. до н.э., где существует первое упо-
минание о терактах, которые проводились группировкой 
зелотов, связанных с политикой. Они были против рим-
лян, требуя автономию Фессалонии. Другими яркими 
примерами терроризма можно назвать инквизицию, Па-
рижскую коммуну, Варфоломеевскую ночь и т.д. В начале 
XIX века появились различные террористические органи-
зации, которые имели свою направленность: уголовную, 
революционную, националистическую. Появление мафии 
также приписывают именно этому временному периоду. 
Некоторые террористические организации вкладывали в 
насилие стремление к социальной справедливости и росту 
благосостояния, но их действия так и оставались крайне 
негативными действиями, направленными против других 
людей. Во второй половине ХХ века террор развивался на 
основе анархизма и национализма, что повлекло за собой 
смерть известных личностей. Терроризм стал актуальнее с 
начала ХХ века, а ближе к концу стал крайне разнообраз-
ным с точки зрения форм. Терроризм стал совершаться не 
только группой экстремистов, но и отдельными личностя-
ми, а также специальными государственными службами. В 
конце 60-х гг. ХХ века возник международный терроризм, 
который вредит людям всего мира в целом и с каждым 
годом количество жертв только возрастает. Проанализи-
ровав историю, следует отметить, что сам характер и так-
тические действия террористов претерпевали изменения, 
поэтому увеличилось число похищений, убийств высоко-
поставленных лиц, совершения взрывов и поджогов, и т.д. 
В наши дни число организаций, являющихся террористи-
ческими, постоянно пополняется. Все они запрещены на 
территории России. К ним относятся «Лига партизан», 
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«Аль-Каида», и т.д., в общей сложности не менее 18 орга-
низаций. С середины 90-х гг. ХХ века в нашей стране про-
шла волна разнообразных терактов, которые имели нега-
тивные последствия с многочисленными человеческими 
жертвами. 

Формы реализации экстремизма могут быть различ-
ными: бумажная форма (брошюры, картинки и т.д.), аудио 
и видео форматы обращений и демонстраций, где содер-
жится призыв к нарушению равноправия, как конкретных 
граждан, так и группы лиц. Данные призывы настроены на 
неопределенное число людей и привыкают широкое вни-
мание общественности.

В связи с отсутствием исчерпывающего и единого 
определения экстремизма, он приобретает различные 
формы, руководствуясь рядом критериев, в зависимости от 
мотивов, целей, направленностей. Чаще всего указываются 
виды экстремизма, основанные на направленности: поли-
тический, национальный и религиозный. Политический 
экстремизм – это использование радикальных способов 
борьбы с существующей властью для достижения значи-
мых политических целей, что может приводить к терро-
ризму. Религиозный экстремизм выражается в нетерпи-
мости к представителям других конфессий и стремление 
создать единую конфессию, уничтожив все остальные. На-
циональный экстремизм состоит в нарушении межнацио-
нальных отношений, организации войн, конфликтов, актов 
геноцида, попытку отстоять интересы каждой отдельной 
этнической или национальной группы, отвергая такие же 
права и свободы у «конкурирующей» группы. В стране рез-
ко возросла активность молодежных экстремистских орга-
низаций, потому что экстремизм приобретает все новые 
формы. Самым неприятным является то, что подобным 
организациям оказывается финансовая поддержка, что не-
гативно влияет на обеспечение правопорядка в стране [2].

Факторы и социальные явления, позволяющие уве-
личивать число пособников террористической деятельно-
сти: рост числа неудовлетворенных граждан из-за разни-
цы доходов между богатыми и бедными; высокий уровень 
безработицы и ухудшение условий жизни населения, со-
циальная незащищенность. В свою очередь влияют: эго-
изм, иждивенчество и отчужденность людей; повышение 
уровня преступности и включение людей в криминальные 
отношения; снижение уровня духовности и падение куль-
турного уровня, снижение значимости любви к Отечеству 
и выполнению социального долга перед обществом; ис-
пользование современных технологий и СМИ для обеспе-
чения актов устрашения и повышение возможностей для 
пропаганды терроризма.

Таким образом, терроризм и экстремизм ведет к на-
рушению нормальной жизнедеятельности людей, которые 
абсолютно ни в чем не виноваты, разрушая отношения, сея 
панику и страх в глазах граждан. Все это ведет к достиже-
нию политических целей.

В состав Конституции включен принцип, согласно ко-
торому любой человек имеет права и свободы, как гарант 
государства вне зависимости от половых, расовых, возраст-
ных, национальных и иных различий. В связи с этим, со-
гласно ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ), все попытки покушения на права и свободы 
гражданина РФ либо попытки разжигания конфликтных 

ситуаций являются экстремизмом. Статья 282 УК РФ рас-
крывает понятие «экстремизм» как публичное деяние, ре-
ализованное с помощью сети Интернет, либо СМИ, при 
этом обращенное к неопределенному кругу лиц, затраги-
вающее равноправие людей. Известным фактом является 
то, что к уголовной ответственности можно привлекать 
граждан, достигших 16 лет, являющихся дееспособными 
[3]. Субъективной стороной преступления является про-
паганда конфликтов со всеми негативными вытекающими 
последствиями. В настоящее время контроль за сетью Ин-
тернет возрос, поэтому за экстремизм могут быть привле-
чены все, кто: разжигает конфликты на основе националь-
ности; призывает к совершению экстремистских действий 
и направляет на сепаратизм; оправдывает терроризм и 
поддерживает нацистские взгляды; занимается оскорбле-
нием чувств верующих; распространение материалов экс-
тремистской направленности в социальных сетях. В соци-
альных сетях вопрос стоит наиболее остро потому, что за 
неподходящий контент можно получить не виртуальный, 
а вполне ощутимый и реальный штраф.
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Under the influence of social, political, economic and other factors that are most susceptible to destructive influence, radical views 
and beliefs are more easily formed in the youth environment. Thus, young citizens join the ranks of extremist and terrorist organizations 
that actively use Russian youth in their political interests. The youth environment, due to its social characteristics and sharpness of 
perception of the environment, is the part of society in which the accumulation and realization of negative protest potential most quickly 
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Манукян А. Р.

Случаи экстремизма, особенно среди молодежи, не явля-
ются редкостью. Они проявляются в беспорядках, проявлении 
насилия с точки зрения национализма. В настоящее время мо-
лодежь активно вовлекают в экстремистские неформальные 
группировки данных направленностей.

Причины приверженности молодежи к экстремизму мо-
гут быть совершенно различными: родители с радикальными 
взглядами; сверстники, интересующиеся данной темой; влия-
ние авторитетных лиц, которые заняты тренерством, педаго-
гикой и являются лидерами молодежи; стресс, диктующий 
резкие общественные изменения; наличие собственных уста-
новок на экстремизм; выученная агрессивность; высокое пси-
хологическое напряжение [3].

Существует понятие «группа риска», в которую входит 
подрастающее поколение. К ним относятся: дети из неблаго-
получных семей. Причина: низкий доход, низкий социальный 
статус, недостаток образованности, склонность к вредным 
привычкам; «золотая молодежь». Причина: вседозволенность, 
безнаказанность, «все есть игра»; подростки с различными 
психологическими трудностями. Причина: неадекватное и не-
зрелое поведение, поведенческие отклонения, агрессия и т.д.; 
участники неформальных объединений и уличных банд. При-
чина: агрессия, стремление к самоутверждению с помощью 
силы; активисты политических и религиозных объединений. 
Причина: чувство опасности, цели и убеждения, противореча-
щие общественным.

Рассмотрим виды экстремизма более подробно. В связи 
с отсутствием исчерпывающего и единого определения экс-
тремизма, он приобретает различные формы, руководствуясь 

рядом критериев, в зависимости от мотивов, целей, направ-
ленностей. Чаще всего указываются виды экстремизма, осно-
ванные на направленности: политический, национальный и 
религиозный [4].

Политический экстремизм – это использование ради-
кальных способов борьбы с существующей властью для дости-
жения значимых политических целей, что может приводить 
к терроризму. 

Религиозный экстремизм выражается в нетерпимости к 
представителям других конфессий и стремление создать еди-
ную конфессию, уничтожив все остальные. 

Национальный экстремизм состоит в нарушении меж-
национальных отношений, организации воин, конфликтов, 
актов геноцида, попытку отстоять интересы каждой отдель-
ной этнической или национальной группы, отвергая такие же 
права и свободы у «конкурирующей» группы.

В стране резко возросла активность молодежных экстре-
мистских организаций, потому что экстремизм приобретает 
все новые формы.

Экстремистская организация – общественное или рели-
гиозное объединение либо иная организация, в отношении 
которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельности.

Самым неприятным является то, что подобным органи-
зациям оказывается финансовая поддержка, что негативно 
влияет на обеспечение правопорядка в стране. 

В состав Конституции [1] включен принцип, который 
обеспечивает любого человека на получение прав и свобод, 
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как гарант государства вне зависимости от половых, расовых, 
возрастных, национальных и иных различий. В связи с этим, 
согласно ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ), все попытки покушения на права и свободы 
гражданина РФ либо попытки разжигания конфликтных си-
туаций являются экстремизмом [2].

Статья 282 УК РФ раскрывает понятие «экстремизм» как 
публичное деяние, реализованное с помощью сети Интернет, 
либо СМИ, при этом обращенное к неопределенному кругу 
лиц, затрагивающее равноправие людей.

Формы реализации экстремизма могут быть различны-
ми: бумажная форма (брошюры, картинки и т.д.), аудио и 
видео форматы обращений и демонстраций, где содержится 
призыв к нарушению равноправия, как конкретных граждан, 
так и группы лиц. Данные призывы настроены на неопреде-
ленное число людей и привлекают широкое внимание обще-
ственности.

Известным фактом является то, что к уголовной ответ-
ственности можно привлекать граждан, достигших 16 лет, 
являющихся дееспособными. Субъективной стороной престу-
пления является пропаганда конфликтов со всеми негативны-
ми вытекающими последствиями. Наказывается публичный 
экстремизм: либо штрафом от 300 до 500 тыс. руб., либо штра-
фом в размере дохода, осужденного сроком от 2 до 3 лет, либо 
принудительными работами от 1 года до 4 лет, либо лишени-
ем свободы от 2 до 5 лет, либо в качестве дополнительного на-
казания применяется ограничение на определенные должно-
сти или ведение определенной деятельности на срок до 3 лет.

В настоящее время контроль за сетью Интернет возрос, 
поэтому за экстремизм могут быть привлечены все, кто: раз-
жигает конфликты на основе национальности; призывает к 
совершению экстремистских действий и направляет на сепа-
ратизм; оправдывает терроризм и поддерживает нацистские 
взгляды; занимается оскорблением чувств верующих; распро-
странение материалов экстремистской направленности в со-
циальных сетях.

В социальных сетях вопрос стоит наиболее остро потому, 
что за неподходящий контент можно получить не виртуаль-
ный, а вполне ощутимый и реальный штраф.

Если более подробно рассматривать терроризм, то мож-
но отметить его виды. Политический терроризм возникает в 
противовес действующей государственной системе, затраги-
вая всю систему, отдельную ее часть, либо конкретных служа-
щих. Такой вид терроризма направлен на захват политической 
власти и разрушение устоев общества, общественное мнение 
снижает вероятность прекращения терроризма, а СМИ транс-
лирует их требования вовне.

Религиозный терроризм направлен на уничтожение «не-
угодных» представителей разных религиозных конфессий. 
Такой вид чаще всего используется для политических целей 
для получения доступа к светскому государству для распро-
странения своих религиозных воззрений. Некоторые терро-
ристы данной направленности настроены на распространение 
религиозных учений в рамках страны и используют догмы в 
качестве замены официального законодательства [5].

Криминальный терроризм используется для достижения 
целей запугивания власти и влияния на население с помощью 
устрашения. К формам данного вида терроризма относятся: 
вооруженные нападения, заказные убийства и т.д.

В современном мире политический терроризм стирает 
границу вместе с уголовным, их можно различать по основ-
ным целям и мотивам, ведь методы и формы совершенно оди-
наковы. При политическом терроризме применяются кри-
минальные формы достижения успеха, а именно: незаконная 
торговля оружием, наркотиками, реализация контрабанды. 
Сложно разделить два этих вида, учитывая их схожий харак-
тер взаимодействия.

Национальный терроризм состоит в действии группиро-
вок, которые хотят сделать одну нацию, господствующей над 
другой. Для этого происходит нарушение территориальной 
целостности страны и проявляется стремление к созданию 
обособленного государства.

Технологический терроризм – реализуется с помощью 
угрозы применения ядерного, радиоактивного и иного оружия 

схожего типа, основанного на применении технологических 
разработок. Захват промышленных объектов, которые занима-
ются разработкой и производством данных технологий так же 
относится к технологическому терроризму. Данный вид терро-
ризма чаще всего имеет под собой политическую подоплеку.

Кибертерроризм проявляется в захвате автоматизиро-
ванных информационных систем, произведения информа-
ционной атаки на компьютерную сеть, вывод из строя аппа-
ратуры, вычислительных систем, и т.д. Смысл данного вида 
терроризма – проникать и уничтожать информационную со-
ставляющую, а также менять режимы работы аппаратуры для 
причинения вреда, управления и снижения возможностей об-
мена информацией.

Данный вид терроризма негативно сказывается на от-
делах коммуникаций, энергетике, диспетчерских системах, 
финансовых и правительственных системах, а также системах 
управления военной техникой и войсками.

Среди факторов и социальных явлений, позволяющих 
увеличивать число пособников террористической деятель-
ности: Рост числа неудовлетворенных граждан из-за разницы 
доходов между богатыми и бедными. Высокий уровень без-
работицы и ухудшение условий жизни населения, социаль-
ная незащищенность. Формирует эгоизм, иждивенчество и 
отчужденность людей. Повышение уровня преступности и 
включение людей в криминальные отношения. Снижение 
уровня духовности и падение культурного уровня, снижение 
значимости любви к Отечеству и выполнению социального 
долга перед обществом. Использование современных техноло-
гий и СМИ для обеспечения актов устрашения и повышение 
возможностей для пропаганды терроризма.

Таким образом, терроризм и экстремизм ведет к на-
рушению нормальной жизнедеятельности людей, которые 
абсолютно ни в чем не виноваты, разрушая отношения, сея 
панику и страх в глазах граждан. Все это ведет к достижению 
политических целей. Здесь необходима более точечная работа 
по профилактике конкретных ситуаций, из-за которых дан-
ная группа может начать осуществлять экстремистскую дея-
тельность. К ним относятся: дети из неблагополучных семей; 
дети, имеющие зависимости; дети, имеющие отклонения в 
интеллектуальном развитии; «золотая молодежь»; дети и под-
ростки, склонные к агрессии и физическому способу решения 
трудностей; представители уличных, неформальных, религи-
озных, политических организаций и т.д.
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Глобальный технический прогресс, продолжая уско-
ряться, привёл, в том числе, к появлению систем информа-
ционного моделирования знаний, что повлекло за собой соз-
дание и внедрение киберфизических систем (Cyber-physical 
systems), в которых была реализована идея соединить фи-
зические процессы производства, управления и т. д., инже-
нерные решения с компьютерными системами. Внедрение 
киберфизических систем в реальную экономику и повседнев-
ную жизнь человека продолжает расширяться, и увеличива-
ется количество и виды систем, связанных с киберфизически-
ми, в том числе, в области промышленности, финансовой 
сферы, транспорта, медицины, систем коммуникаций и во-
енных систем [6], а также в иных социальных сферах, таких, 
как «Интернет вещей», «умный дом» и пр. При этом, в силу 
глобальности как экономики, так и, прежде всего, Интернет-
пространства, в указанные процессы становятся вовлечённы-
ми не только компании, включая транснациональные, но и 
всё большее число стран, к примеру США, страны Европы, 
Япония, Южная Корея, Индия [5, с. 19], а также Россия и 
другие государства. Как отмечал ещё в 2016 г. научный со-
трудник Национального института стандартов и технологий 
( National Institute of Standards and Technology, США) Рон 
Росс, распространение технологий, связанных с созданием и 
функционированием киберфизических систем в глобальном 
пространстве, повлекло за собой создание «весьма сложной 
информационно-технологической инфраструктуры систем и 
сетей, которые трудно понять и еще труднее защитить» [6]. 
Такая ситуация неизбежно провоцирует злоумышленников 
на поиск и применение новых способов реализации злона-
меренных деяний, создающих угрозу нормальному функци-
онированию киберфизических систем и как обрабатываемой 
ими информации, так и информации, обмен которой реали-
зуется между отдельными компонентами киберфизических 
систем и другими подобными системами.

При этом, как ещё в начале 1990-х гг. отмечали специ-
алисты, а 2013 признала даже Генпрокуратура Российской 
Федерации, деяния злоумышленников становятся «всё более 
изощрёнными» [3], а уголовно-правовые нормы, одной из 
целей принятия которых является защита законных интере-
сов субъектов социальных отношений, всегда ощутимо от-

стают от новых посягательств на безопасность общественных 
отношений, на законные интересы субъектов, их ценности 
и блага. В связи с этим актуальным представляется анализ 
имеющихся в уголовном законодательстве России и других 
государств норм, принятых для квалификации злонамерен-
ных посягательств на безопасность киберфизических систем.

Следует отметить, что российское уголовное законода-
тельство в плане противодействия киберпреступности до-
полняется крайне медленно, а внесённые составы явно не 
охватывают значительную часть различных злонамеренных 
деяний в киберпространстве. Так, после введение в действия 
УК РФ, содержащего три статьи по компьютерным престу-
плениям: ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной 
информации»), ст. 273 («Создание, использование и распро-
странение вредоносных компьютерных программ»), ст. 274 
(«Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей»), до июля 2022 
г. появились: ст. 159.6 («Мошенничество в сфере компью-
терной информации», 2012 г.), ст. 159.3 («Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа», 2018 г.), ст. 
274.1 («Неправомерное воздействие на критическую инфор-
мационную инфраструктуру Российской Федерации», 2017 
г.), в которых отсутствуют нормы, напрямую применимые 
к неправомерным посягательствам на киберфизические си-
стемы, включающие в себя такие обязательные компоненты, 
как физический слой системы, цифровой слой системы, к 
которому относятся хранимые компьютерные данные о си-
стемах, алгоритмы управления физическими объектами и 
обработки информации, а также совокупность средств, мето-
дов, правил взаимодействия цифрового и физического слоёв 
и этих слоёв и человека [4]. Как отмечал Р. Росс, повышенная 
сложность киберфизических систем привела «к увеличению 
поверхности атаки», поскольку в компонентах базовых под-
систем киберфизических систем, естественно, содержатся 
слабые места и недостатки, как известные, так и неизвестные 
разработчикам [6], что повышает вероятность угроз.

Для того, чтобы атака злоумышленника на киберфи-
зические системы подпала под действие российского уго-
ловного закона, следствию нужно неопровержимо доказать, 
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например, что имел место факт неправомерного доступа к 
подпадающей под охрану закона компьютерной информа-
ции, и, через причинно-следственную связь, осуществление 
неправомерного воздействия на информацию (только одно 
из тех, что указаны в ч. 1 ст. 272 УК РФ). Если же киберата-
ка была произведена способом, не описанным в диспозиции 
ч. 1 ст. 272 УК, и не выражалась в непосредственном воздей-
ствии на информацию в цифровом слое киберфизической 
системы, а, к примеру, привела к изменению функциониро-
вания системы, в том числе, к её сбою, то деяние может быть 
криминализовано по ст. 273 УК только тогда, когда следстви-
ем будет доказан факт осуществления деяния посредством 
использования компьютерной программы (информации), 
заведомо предназначенной для несанкционированного воз-
действия на информацию киберфизической системы. Если 
же были применены компьютерные программы, изначально 
разрабатываемые для других целей, такое деяние под дей-
ствие уголовного закона Российской Федерации.

Ситуация не стала исправляться и после введения в 
июле 2022 г. в главу 28 УК РФ ст. 274.2, содержащую два соста-
ва: ч. 1 криминализовала нарушение порядка установки, экс-
плуатации, модернизации в сетях связи технических средств 
противодействия угрозам устойчивости, безопасности, це-
лостности функционирования на территории Российской 
Федерации информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и сети связи общего пользования1 либо несоблю-
дение технических условий их установки или требований к 
сетям связи при использовании перечисленных выше тех-
нических средств, а ч. 2 − нарушение требований к пропуску 
трафика через технические средства противодействия угро-
зам устойчивости, безопасности и целостности функциони-
рования на территории Российской Федерации информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи 
общего пользования [1]. 

Из анализа данных диспозиций очевидно, что к злонаме-
ренным воздействиям на киберфизические системы ст. 274.2 
практически не применима, за исключением, возможно, воз-
действий, которые как-то затронут киберфизические систе-
мы, используемые в электроэнергетических сетях, и то при 
условии, что непосредственное воздействие злоумышленник 
осуществит описанным в диспозициях ст. 274.2 образом не-
посредственно не на киберфизические системы и даже не 
на сами сети общего пользования и Интернет, а на установ-
ленные в указанных сетях средства противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целостности функционирова-
ния сетей общего пользования и Интернета на территории 
РФ, если нарушитель – внешний. Если же нарушитель вну-
тренний, то деяние может быть признано преступлением 
только в том случае, если им нарушен указанный в ч. 1 по-
рядок установки, эксплуатации, модернизации технических 
средств в сетях связи общего пользования и Интернете. 

Однако описанные выше варианты применения вве-
дённых в УК РФ новых норм по противодействию киберпре-
ступлениям в отношении именно киберфизических систем 
можно рассматривать как маловероятные, поскольку рос-
сийский законодатель, руководствуясь не совсем понятны-
ми мотивами, сделал субъекта преступления не общим, а 
специальным: это либо должностное лицо, выполняющее 
управленческие, организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в коммерческой 
или иной организации, вероятно, имеющей отношение к 
сетям общего пользования на территории РФ, или же инди-
видуальный предприниматель. При этом в отношении ука-
занных субъектов уже была реализована административная 
преюдиция по ч. 2 введённой одновременно со ст. 274.2 УК ст. 
13.42 КоАП (два административных нарушения требований 
законодательства к установке указанных выше технических 
средств противодействия угрозам устойчивости, безопасно-
сти и целостности функционирования на территории Рос-
сийской Федерации информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и сети связи общего пользования либо 
технических средств контроля за соблюдением операторами 

1	 Согласно	ст.	13	126-ФЗ	«О	связи»	от	07.07.2003	г.,	сеть	связи	об-
щего	пользования	представляет	собой	комплекс	взаимодейству-
ющих	сетей	электросвязи,	в	том	числе	сети	связи	для	трансля-
ции	телеканалов	и	(или)	радиоканалов	(Федеральный	закон	Рос-
сийской	Федерации	«О	связи»	от	07.07.2003	№	126-ФЗ.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_43224/	(дата	обращения:	20.09.2022).

связи, собственниками или иными владельцами технологи-
ческих сетей связи требований законодательства, предусма-
тривающих ограничение доступа к информации [2], что, ве-
роятно, связано с необходимостью соблюдения требований, 
введённых в законодательство РФ так называемым «пакетом 
Яровой» в 2016 г.). 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, 
что пока обеспечение безопасности киберфизических систем 
не является объектом внимания российского законодателя. 
Уголовно-правовые нормы, существующие на настоящий 
момент в российском законодательстве, либо весьма условно 
применимы, либо вообще не применимы к изменяющимся 
в связи с внедрением киберфизических систем в экономику и 
повседневную жизнь реалиям, что открывает широкое окно 
возможностей для злоумышленников осуществлять злона-
меренные деяния, выражающиеся в нарушении функцио-
нирования киберфизических систем, что может повлечь за 
собой, с учётом значимости сфер, где сейчас используются 
киберфизические системы, в том числе, тяжкие общественно 
опасные последствия. Исходя из этого, необходимо провести 
модернизацию российского уголовного законодательства с 
участием специалистов по информационным технологиям, 
киберфизическим системам и информационной безопас-
ности для выработки адекватных мер уголовно-правового 
противодействия угрозам безопасности киберфизических 
систем, имеющих социальную значимость на территории 
Российской Федерации.
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ОНЕКОТОРЫХПРОБЛЕМАХТЕЛЕФОННОГОТЕРРОРИЗМА

В статье автор анализирует понятие телефонного терроризма, приводит классификацию, 
а также сложности, связанные с отслеживанием преступников. Сегодня в условиях 
напряженности с украинской стороной и странами, выступающими против специальной 
операции, развернутой нашей страной, государство столкнулось с тем, что большая 
масса телефонных звонков поступает с территории Украины и стран ее поддерживающих. 
Проблема отслеживания данных звонков связана с тем, что используются сим-карты, 
зарегистрированные в других странах, VPN, анонимайзеры, а также временные аккаунты, 
на которых не сохраняется информация о его владельце. Данная проблема могла бы 
быть решена посредством международного сотрудничества, однако в силу политического 
противостояния, существующего на сегодняшний день, это невозможно. Недостаточная 
техническая оснащенность ОВД также значительно снижает поиск и отслеживание 
преступников. Актуальным нам видится необходимость исследования данной проблемы, ее 
проявлений, последствий и путей решения.
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ABOUTSOMEPROBLEMSOFTELEPHONETERRORISM

In the article, the author analyzes the concept of telephone terrorism, gives a classification, as well as the difficulties associated 
with tracking down criminals. Today, in conditions of tension with the Ukrainian side and the countries opposing the special operation 
launched by our country, the state is faced with the fact that a large number of phone calls come from the territory of Ukraine and 
the countries that support it. The problem of tracking call data is due to the fact that SIM cards registered in other countries, VPNs, 
anonymizers, and temporary accounts are used that do not store information about its owner. This problem could be solved through 
international cooperation, but due to the political confrontation that exists today, this is impossible. Insufficient technical equipment of 
the police department also significantly reduces the search and tracking of criminals. We see the urgent need to study this problem, its 
manifestations, consequences and solutions.

Keywords: telephone terrorism, IP telephony, anonymizer, VPN, punishment, Criminal Code of the Russian Federation.

Урусов З. Х.

Исторически Россия неоднократно сталкивалась с таким 
опасным социальным явлением как терроризм. Его предста-
вители не раз пытались подорвать устои законной власти и за-
пугать мирное население. Люди помнят страшные последствия 
терактов, которые имели место в разных странах. Это и разру-
шение зданий торгового центра в США, и захват школы в Бес-
лане. Сегодня наряду с «традиционным» терроризмом, попу-
лярен - «телефонный». Самая большая проблема заключается в 
том, что, несмотря на формальный характер угроз, они несут су-
щественный материальный ущерб государству, поскольку по-
добные звонки не могут быть оставлены без внимания. А люди, 
умышленно формирующие данные ситуации запускают слож-
нейший и очень дорогостоящий механизм эвакуации людей и 
проверки данных сообщений. Так, например в 2019 году было 
совершено 5000 ложных телефонных угроз, из-за чего были эва-
куированы 2,9 млн человек [4]. А затраты на данные мероприя-
тия исчисляются подчас миллиардами рублей.

Проблема телефонного терроризма знакома России с 
90-х годов, когда шла активная борьба с террористами бо-
евыми. По сути, телефонный терроризм – это изначальное 
умышленное введение в заблуждение полиции и спецслужб 
о готовящемся террористическом акте или преступлении 
посредством телефонного вызова [5]. Нередко на такие се-
рьезные темы шутят школьники, которые, таким образом, 
пытаются сорвать контрольную, продемонстрировать свер-
стникам свою смелость. Однако безобидность этих шуток но-
сит уголовный характер, поскольку, несмотря на по большей 
части, запугивающий характер таких звонков, это вносит су-
щественный сбой в работу учреждений, а также стягивание 

серьезных правоохранительных сил к объекту «минирова-
ния», что оборачивается государству огромными финансо-
выми затратами. «Минированию» могут быть подвергнуты 
любые объекты, школы, детские сады, больницы, вокзалы 
и аэропорты, метро, банки, крупные магазины, торговые 
центры и прочие организации. По данным ОВД, на заре рас-
пространения данного преступления им злоупотребляли в 
основном школьники, уволенные преподаватели и «выход-
цы» из террористических организаций. Когда, к концу 90-х 
- началу 2000-х годов, основная часть «проблемных» терри-
торий была взята под контроль, количество звонков было 
значительно снижено. Однако с конца 2019 оно выросло в 
полтора раза по сравнению с 2018 годом, и постепенно уве-
личивалось. Основная масса звонков, со слов замглавы мини-
стра внутренних дел И. Зубова стала поступать с территории 
Украины [3]. А с началом спецоперации в феврале 2022 года, 
на учреждения Российской Федерации обрушился просто 
шквал подобных телефонных сообщений.

Правоохранительные органы столкнулись с проблемой 
отслеживания звонков. Развитие цифровых технологий, ко-
нечно, добавляет возможностей обнаружить преступного 
абонента. Но еще большими возможностями обладают и 
преступники, осуществляющие звонки, по закодированным 
каналам связи, посредством IP-телефонии. Оснащенность 
техническими новинками в системе ОВД, к сожалению, тре-
бует значительных пополнений и финансирования, а Укра-
ина находится на «довольствии» практически всего мира, 
поэтому факты данных «диверсий» остаются по большей 
части безнаказанными. Отмечаются также звонки и из дру-
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гих стран, из-за этого поймать преступника становится зна-
чительно сложнее. Связано это также с тем, что государство, 
с которого поступают такие звонки, может быть не открыто, 
но косвенно поощряет и покрывает такую деятельность.

Данные факторы влияют на раскрываемость таких дел. 
В 2018 году было раскрыто 797 дел из 1530 дел, касающих-
ся «телефонного» терроризма. В 2019 году две трети ложных 
сообщений так и остались нераскрытыми (1475 из 2187 слу-
чаев). В 2021 году было зафиксировано свыше 4500 ложных 
сообщений, а за первое полугодие 2022 года – свыше 12 000.

Если говорить о телефонном терроризме на террито-
рии РФ, то частично изменить ситуацию может ликвидация 
рынка «левых» сим-карт, которые продаются в свободном до-
ступе, часто без регистрации, что позволяет преступникам 
оставаться анонимными.

В декабре 2017 года ст. 207 УК РФ [1] ужесточила наказа-
ние за ложные сообщения, которое составило 5 лет лишения 
свободы, а в случае гибели кого-либо в результате проведе-
ния операций по ликвидации опасной ситуации – на 10 лет. 
С начала 2020 года вступила в силу поправка в ст. 207 УК РФ. 
Так, за ложное сообщение о готовящемся теракте теперь гро-
зит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет (ранее — до 3 лет).

Если рассматривать ситуацию со звонками из-за рубе-
жа, то сегодня существует следующая схема подмены но-
мера. При любом телефонном звонке вызывающей стороне 
присваиваются два идентификатора:

– первый – ANI (Automated Number Identification), на ко-
торый выставляется счет за услуги связи и его менять нельзя 
по закону, 

– второй – Caller ID – высвечивается на устройстве або-
нента, что и таит основную опасность, так как операторы не 
обязаны соотносить данные идентификаторы, и естественно 
не делают этого. 

Поскольку сегодня рынок изобилует разнообразием 
программ и мобильных приложений, которые позволяют 
с легкостью манипулировать и подменять номер телефона 
(вплоть до выбора произвольного), то все это изначально соз-
дает сложную для правоохранителей ситуацию, и к сожале-
нию, не противоречит законодательству. 

Схема действия приложения достаточно проста. Чело-
век совершает вызов с номера, присвоенного ему оператором 
связи, то есть используя свою сим-карту, а специальное при-
ложение, используя определенные протоколы IP-телефонии, 
отправляет на принимающее устройство сигнал с другим 
Caller ID. Идентификация абонента обычно делается сотруд-
никами мобильного оператора по запросу сотрудников по-
лиции. Попадаются, как правило, неопытные «террористы».

Существуют программы, которые маскируют входя-
щий звонок под один из контактов телефонной книги – то 
есть даже дети, например, могут позвонить маме от лица ба-
бушки. Нередко таким «фокусом» пользуются телефонные 
мошенники. 

В ноябре 2018 года, когда московские торговые центры 
были буквально атакованы «телефонными» террористами, 
оказалось, что все звонки шли с номера женщины-пенсио-
нерки из Подмосковной Балашихи.

Сложнее отследить тех, кто пользуется услугами опе-
раторов-посредников, которые массово предлагают свои 
услуги через сеть Интернет. Сущность сводится к тому, что 
злоумышленник регистрирует временный аккаунт, при этом 
не обязательно указывать какие-либо контактные данные, 
пополняет счет и звонит в любую точку мира. Серьезность и 
сложность такой схемы состоит в том, что данные операторы 
не сохраняют никаких данных ни о звонках, ни об абонентах и 
найти правонарушителей практически невозможно. Оплаты 
звонков осуществляются с «левых» счетов и карт, а, сохранив-
шийся IP-адрес, может также характеризоваться отсутствием 
какой-либо содержательной информации, поскольку, как 
правило, регистрируется в странах третьего мира.

Часто преступники пользуются интернет-телефонией и 
отправляют угрожающие сообщения посредством арендо-
ванных в других странах номеров. Террористы используют 
различные сервисы, такие как VPN или анонимайзеры, ко-
торые формируют длинные цепочки IP-адресов и сохраняют 
не только анонимность, но и обходят различные блокировки. 
Отследить такую цепочку можно, но лишь теоретически, по 
факту это практически невозможно.

Существует следующая классификация форм «телефонно-
го» терроризма:

1. по характеру ложной опасности:
– масштабный; – локальный

2. по характеру ложного сообщения:
– преднамеренный; – спонтанный
3. по пониманию ложности сообщения:
– осознанный; – неосознанный
4. по возрасту «террористов»:
– взрослый; – детский;
5. по направленности:
– личный; – частный; – государственный;
6. по повторяемости звонка:
– первичный; – рецидивный
7. по виду используемого средства связи:
– мобильный; – стационарный;
Целесообразность такой классификации основывается на 

том, что мера наказания должна быть разной в зависимости от 
обстоятельств, предшествующих звонку. Ответственность за по-
ступок это не умаляет, однако детская шалость и умышленное 
причинение вреда должны оцениваться соответственно.

Если с детьми и подростками должны работать психологи 
и сотрудники ПДН, то организованной преступностью – более 
серьезные структуры. Если у школьников – это спонтанное же-
лание доказать окружающим свое «я могу», они не думают о 
последствиях своих действий, то у продуманного преступника 
– это хорошо подготовленный и продуманный план действий, 
и масштаб планируемого ущерба имеет глобальные размеры.

Нередко звонки в полицию с сообщением о заложенной 
бомбе исходят от нетрезвых, психически больных или находя-
щихся под воздействием сильных эмоций людей. Такие лично-
сти не отдают отчет своим действиям. Умышленные преступни-
ки четко осознают цель и последствия. 

В. И. Шулов выделяет следующие цели телефонного 
терроризма: 

– изменение существующего мира, общества,
– совершение психического насилия [2]. 
По УК РФ цели субъекта влияют на квалификацию де-

яния: 
– ч. 1 и 2 ст. 207 УК РФ предусматривают наличие хули-

ганских побуждений; 
– ч. 3 ст. 207 УК РФ — целей дестабилизации деятельно-

сти органов власти; 
– ч. 4 ст. 207 УК РФ — любых намерений, предусмотрен-

ных предыдущими частями. 
Решение проблемы отслеживания телефонных терро-

ристов было предложено Россией другим странам. Сущность 
состоит в том, что для «вычисления» данной группы преступ-
ников должна быть регламентирована регистрация и хране-
ние ключей шифрования мобильных устройств, поскольку, 
как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефо-
нию с арендованных технических площадок, расположенных 
как на территории России, так за рубежом. Однако данная 
мера до сих пор не реализована.

На наш взгляд для устранения «телефонного» терроризма 
среди школьников, необходимо проводить воспитательные бе-
седы, информационные собрания, начиная с младшей школы. 
Сотрудники правоохранительных органов должны сообщать о 
последствиях, об уголовной ответственности, о существенных 
штрафах, а также о том, что даже если ребенок избежит наказа-
ния, оно тяжким грузом ложится на его родителей. 
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Биотехнология сегодня развивается бурными темпами. 
Как наука, она изучает внедрение производственных процессов, 
в основе которых лежит практическое использование микро-
организмов, всевозможных биологических систем. Основой 
биотехнологии является генетическая биохимия и инженерия. 
Развитие клеточной инженерии считается на данный момент 
одним из самых перспективных направлений. Почти любая 
технология по производству пищевых продуктов основана на 
биохимических процессах. Поэтому изучение процесса обмена 
веществ в живой клетке – актуальный вопрос для развития био-
технологии. Это имеет большое значение не только для живот-
новодства и растениеводства или переработки промышленным 
способом сельскохозяйственного сырья, но и для медицины, а 
также экологии.

Под биологической безопасностью понимается состояние 
защищенности населения и окружающей среды от воздействия 
опасных биологических факторов, при котором обеспечивает-
ся допустимый уровень биологического риска. При этом под 
биологическим риском понимается вероятность причинения 
вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека, животным, 
растениям и (или) окружающей среде в результате воздействия 
опасных биологических факторов.

Еще одним важным понятием в области биологической 
безопасности является термин «биологический фактор» — это 

совокупность биологических объектов, включающих в себя 
микро- и макроорганизмы, продукты их метаболической дея-
тельности, а также продукты биологического синтеза и облада-
ющих способностью при воздействии на организм человека и 
окружающую среду оказывать вредное действие [1].

Основой биологической безопасности служит Конвенция 
о биологическом разнообразии (далее – КБР), принятая 5 июня 
1992 года в Рио-де-Жанейро. КБР представляет собой между-
народный юридически обязательный договор, три основные 
цели которого заключаются в сохранении биоразнообразия, 
устойчивом использовании биоразнообразия и совместном 
получении на справедливой и равной основе выгод, связанных 
с использованием генетических ресурсов. Ее общей задачей 
является стимулирование деятельности, ведущей к созданию 
устойчивого будущего. Достоинством данной Конвенции яв-
ляется то, что ее подписали 168 стран, т.е. данной Конвенции 
практически подчиняется весь мир.

Основным нормативно правовым актом по обеспечению 
биологической безопасности в РФ является федеральный за-
кон от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ «О биологической безопас-
ности в Российской Федерации» (далее – ФЗ). ФЗ устанавливает 
основы государственного регулирования в области обеспече-
ния биологической безопасности в Российской Федерации и 
определяет комплекс мер, направленных на защиту населения 



ФедосовА.В.,ТажетдиноваА.А.,ТажетдиноваА.А.,ЯхинаЭ.Н.,ФедосоваЕ.А.

417

и охрану окружающей среды от воздействия опасных биоло-
гических факторов, на предотвращение биологических угроз 
(опасностей), создание и развитие системы мониторинга био-
логических рисков [2].

Основными задачами деятельности по обеспечению био-
логической безопасности являются:

1) определение основных направлений государственной 
политики и стратегическое планирование в области обеспече-
ния биологической безопасности;

2) прогнозирование, выявление, анализ, оценка биологи-
ческих рисков;

3) разработка и применение мер по выявлению, пред-
упреждению и устранению биологических угроз (опасностей), 
в том числе выявленных в результате мониторинга биологиче-
ских рисков, локализации и нейтрализации последствий их 
проявления;

4) применение специальных экономических мер в целях 
обеспечения биологической безопасности;

5) обеспечение защищенности потенциально опасных 
биологических объектов;

6) разработка, производство и внедрение новых техноло-
гий и методов ведения деятельности, связанной с использова-
нием патогенов, а также стандартизация методов их исследо-
ваний;

7) организация научной деятельности в области обеспече-
ния биологической безопасности;

8) коллекционная деятельность, связанная с использовани-
ем патогенных микроорганизмов и вирусов;

9) координация действий федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 
при обеспечении биологической безопасности;

10) информационно-аналитическое и экспертное обеспе-
чение деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти при обеспечении биологической безопасности;

11) международное сотрудничество в целях обеспечения 
биологической безопасности [3].

Достоинством данного нормативного документа является 
то, что он устанавливает ответственность за нарушение зако-
нодательства РФ по обеспечению биологической безопасно-
сти. Федеральным законом вводятся ограничения на отпуск и 
реализацию лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения инфекционных и паразитарных болезней, вызываемых 
патогенными микроорганизмами и условно-патогенными ми-
кроорганизмами — при отсутствии медицинских показаний, 
устанавливается запрет на применение таких лекарственных 
препаратов у животных без клинического подтверждения диа-
гноза, а также на продолжение их применения при отсутствии 
эффективности лечения. 

Указ Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безопасности на пе-
риод до 2025 года и дальнейшую перспективу» устанавливает 
цель, принципы, приоритетные направления и основные за-
дачи государственной политики Российской Федерации в этих 
областях [4].

Целью государственной политики в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности является под-
держание допустимого уровня риска негативного воздействия 
опасных химических и биологических факторов на население и 
окружающую среду. Приоритетными направлениями государ-
ственной политики являются:

1) постоянный контроль химических и биологических ри-
сков;

2) совершенствование нормативно-правового регулирова-
ния и государственного управления;

3) развитие ресурсного обеспечения национальной систе-
мы химической и биологической безопасности;

4) осуществление комплекса мероприятий по нейтрали-
зации химических и биологических угроз, предупреждению 
и минимизации химических и биологических рисков, повы-
шению защищенности населения и окружающей среды от не-
гативного воздействия опасных химических и биологических 
факторов, а также оценка эффективности указанных меропри-
ятий.

В рамках «регуляторной гильотины» было принято По-
становление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 4 «Об утвержде-
нии санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитар-
но- эпидемиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней»» (далее – СанПиН), которое разработано 

с целью предупреждения и распространения болезней среди 
населения Российской Федерации. В СанПиНе определены 
мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, за-
щите окружающей среды при работе с микроорганизмами, 
вирусами, различными инфекционными частицами, ядами 
биологического происхождения и другими биологическими 
веществами, искусственно созданными с помощью различных 
манипуляций. СанПиН заменил более 60 санитарно-эпидеми-
ологических правила. 

Требования СанПиНа выполняются путем реализации 
таких мероприятий, как дезинфекционная деятельность. Она 
осуществляется с помощью трех главных направлений: дезин-
фекция, дезинсекция, дератизация. Дезинфекция — это меро-
приятия по устранению возбудителей инфекций и токсинов во 
внешней среде; дезинсекция — это мероприятия по устране-
нию членистоногих; дератизация — это мероприятия по устра-
нению грызунов [5].

Недостатком данного нормативного документа является 
то, что он отменяет прежние санитарные требования по про-
филактике ВИЧ, туберкулеза, гриппа, ОРВИ, требования к де-
ратизации и санитарной охране территории России.

Важным направлением в обеспечении биологической 
безопасности является оценка условий труда при воздействии 
биологического фактора. Основным нормативным документом 
в этой области является приказ Минтруда России 33н «Об ут-
верждении Методики проведения специальной оценки усло-
вий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», кото-
рый идентифицирует БФ только на рабочих местах медицин-
ских работников, ветеринаров, генных инженеров. Отнесение 
условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-
ствии биологического фактора (работы с микроорганизмами-
продуцентами, живыми клетками и спорами, содержащимися 
в бактериальных препаратах) осуществляется в зависимости 
от превышения значений фактической концентрации микро-
организмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их ком-
понентов в воздухе рабочей зоны над значениями предельно 
допустимой концентрации данных веществ, установленными 
соответствующими гигиеническими нормативами. Недостат-
ком проведения специальной оценки условий труда при воз-
действии биологического фактора является ограничение видов 
деятельности, на которых проверяется данный фактор, т.е. если 
работник подвергается вредности по биологическому фактору, 
но не относится к перечням профессий, на которых он иден-
тифицируется, то на данном рабочем месте данный фактор не 
учитывается.

Таким образом, рассмотренные нормативные документы 
помогают обеспечить биологическую безопасность на законо-
дательном уровне, но далеки от совершенства и требуют даль-
нейшей проработки. 
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Для российского государства и общества наиболее зна-
чимыми угрозами национальной безопасности признается 
радикальная деструктивная деятельность националистиче-
ских, религиозных и иных экстремистских и террористиче-
ских организаций, направленная на разрушение единства 
многонационального народа Российской Федерации [1]. По-
этому органы государственной власти и институты граждан-
ского общества всемерно противодействуют формированию 
и деятельности в РФ и сопредельных странах организаций, 
преследующих экстремистские и террористические цели. Но 
до 2001 г. в национальном законодательстве не было четкого 
правого определения экстремистской и террористической 
деятельности, вследствие чего эти социально опасные дея-
ния получали юридическую квалификацию в соответствии с 
юридическими нормами, обусловленные другими правона-
рушениями и преступлениями. Такую практику Конститу-
ционный суд РФ признал недопустимой при рассмотрении 
дела о соответствии Конституции РФ указа Президента Рос-
сии от 28 октября 1992 г. «О мерах по защите конституци-
онного строя Российской Федерации». В постановлении по 
этому делу Конституционный суд РФ признал не имеющими 
юридического значения содержащееся в указе понятия «экс-
тремистские элементы», «... поскольку оно не имеет опреде-

ленного юридического содержания, что может при приме-
нении Указа привести к нарушению конституционных прав 
граждан...» [2]. Указанное постановление Конституционного 
суда РФ послужило основанием для признания недействую-
щими, утратившими юридическую силу рассматриваемого 
указа Президента РФ и иных нормативно-правовых актов, 
принятых на его основании. 

Однако более всего законодателей «подтолкнуло» к ра-
боте по юридически однозначному определению явлений, 
обозначаемых терминами «экстремизм» и «терроризм», 
ратификация в нашей стране Шанхайской конвенции «О 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». В 
ней при определении сущности «экстремизма» и «террориз-
ма» делались ссылки на национальное законодательство, не 
имевшее в РФ к моменту принятия Шанхайской конвенции 
однозначных юридических квалификационных признаков 
экстремизма и терроризма. Такие определения были даны 
в национальном законодательстве федеральными законами 
«О противодействии экстремистской деятельности» [3] и «О 
противодействии терроризму» [4], принятыми в 2002 г. и в 
2006 г., соответственно.

Приведенные в федеральных законах правовые опре-
деления терминов «экстремизм» и «терроризм» признают-
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ся некоторыми учеными дискуссионными, вследствие чего 
идеологи экстремистских и террористических организаций 
«проталкивают» в теоретические споры идеи «благородной», 
«гуманистической» антигосударственной экстремистской и 
террористической деятельности «героев», якобы, выполня-
ющих миссионерские функции борьбы с «тираническими 
режимами». Но реальное бесчеловечное поведение лидеров 
и рядовых бойцов запрещенных в РФ террористических орга-
низаций, показало их настоящую бесчеловечную сущность, 
для борьбы с которой должно объединяться все мировое со-
общество, независимо от национальных, конфессиональных 
и иных отличий.

Очевидно, трактовки основных терминов понятийно-
го аппарата международных и национальных нормативных 
правовых актов, связанных с противодействием деятельности 
экстремистских и террористических организаций, должны 
совершенствоваться с учетом современных реалий борьбы 
человечества с экстремизмом и терроризмом, которые ста-
новятся все более социально опасными в современных усло-
виях.

Организации, осуществляющие экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, благодаря слаженной и отра-
ботанной борьбе с ними международных сил правопорядка, 
подвергаются значительным потерям, как в количественном 
выражении, так и в финансировании. Этот факт вынуждает 
их активизироваться в области вовлечения и пополнения 
своих рядов за счет молодежи. В связи с этим, в последние 
десятилетия наиболее часто так называемыми новобранца-
ми экстремистских и террористических организаций, к со-
жалению, становятся молодые люди, проводящие огромное 
количество времени в интернет-сетях. Вербовщики устанав-
ливают с ними виртуальные связи и обрабатывают их по 
налаженной схеме для вовлечения в свою противоправную 
деятельность.

Со временем вербовочные технологии в экстремистской 
среде переориентируются в соответствии со складывающи-
мися устоями в более уязвимой молодежной среде. В част-
ности, уклон ведется на использование конфессиональной 
или националистической направленности молодежи. Чаще 
всего данный аспект наблюдается при превозношении одних 
национальностей или направлений вероисповедания над 
другими, так называемыми «неправильными» или «недо-
стойными».

Героизация смертников-шахидов, подмена ценностных 
ориентиров, подмена оценочных суждений с гуманисти-
ческих на оправдывающие преступления против «чужих», 
инородных «врагов» и иноверцев – являются основой для 
пропагандистской и агитационной работы вербовщиков. 
Наибольшее беспокойство вызывает изощренное примене-
ние террористическими и экстремистскими организациями 
психолингвистических технологий, а также иных методик 
воздействия на психическое состояние пользователей сетей 
массовых коммуникаций. 

Исследования, в данной сфере показали, что распро-
странение примитивных и достаточно изощренных методов, 
основанные на принципе сочетания правдивой и ложной 
информации (примерно 40 процентов лжи и 60 процентов 
правдивых сведений). Также немаловажное значение имеют 
технологии внушения сомневающимся уверенности в соб-
ственной неполноценности и необходимости безоговороч-

ного подчинения вождям из числа «просвещенных», «циви-
лизованных», «продвинутых» народностей. Стоит отметить, 
что наиболее эффективными указанные методы агитации и 
пропаганды оказываются в отношении молодежи, проводя-
щей много времени в интернет-сетях [5], так как практически 
все действующие международные террористические органи-
зации ведут свою пропагандистскую деятельность в глобаль-
ной сети, а общее количество таких сайтов в последнее время 
превысило 10 тысяч.

Профилактическими мерами противодействия экстре-
мистским и террористическим организациям являются:

– разработка и организация эффективной защиты граж-
дан от террористических и экстремистских угроз (особенно 
при проведении массовых мероприятий);

– разъяснение молодежи большой общественной опас-
ности экстремистских и террористических преступных дея-
ний и достаточно жестких мер уголовной ответственности за 
такого рода преступления;

Немаловажным в области пресечения экстремистских 
и террористических деяний является меры по обезврежи-
ванию организованных групп людей, планирующих подго-
товку преступлений экстремистского и террористического 
характера, а также отработка мероприятий, снижающих па-
губные социально-экономические последствия такого рода 
преступлений.

Работа в этом направлении в России ведется достаточно 
интенсивно. Так, стоит отметить, что по данным Националь-
ного антитеррористического комитета России за 2020 г. на 
территории России прекращена деятельность 37 радикаль-
но-экстремистских групп. Также правоохранительными ор-
ганами РФ предотвращено возвращение в Россию более 10 
тыс. лиц, прошедших подготовку к ведению экстремистской 
и террористической деятельности в специальных учебных 
центрах и лагерях, запрещенных террористических органи-
зациях Ближнего Востока. Помимо этого, обнаружены 70 
групп, имеющих связи с международными террористиче-
скими центрами, задержаны около 40 руководителей, более 
200 активных участников и почти 600 пособников террори-
стов, осуществлявших  вербовку и вывоз молодежи из России 
и других стран бывшего СССР в зарубежные центры, осу-
ществляющие подготовку террористов.

В соответствии с судебными решениями Минюст России 
внес в федеральный реестр запрещенных к распространению 
в РФ более 5 тыс. наименований материалов экстремистского 
характера.

Несмотря на конкретные меры, принимаемые органами 
государственной власти и институтами гражданского обще-
ства для сокращения экстремистских и террористических 
угроз, в течение пяти последних лет количество преступле-
ний и правонарушений такого характера остается высоким. 
Так, на сайте правовой статистики Генеральной прокуратуры 
РФ приведены сведения о том, что за 2018 г. на территории 
РФ совершено 2227 преступлений террористической направ-
ленности с участием 653 человек, в 2019 г. – 1871 преступле-
ний с участием 873 человек, в 2020 г. – 1679 преступлений с 
участием 753 человек, в 2021 г. – 1806 преступлений с участи-
ем 718 человек.

За этот период наблюдалась неустойчивая тенденция 
снижения количества преступлений экстремистского харак-
тера: в 2018 г. их зарегистрировано 1450 с участием 934 чело-
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век, в 2019 г. зарегистрировано 1521 преступление с участием 
972 человек, в 2020 г. - 1265 преступлений с участием 894 чело-
век, в 2021 г. - 585 преступлений с участием 445 человек. 

Как видим, наивысшего уровня террористическая ак-
тивность в РФ достигала в 2018 г., но и в последующие годы 
сохранялась на высоком уровне. 

Высокий уровень террористической опасности отмеча-
ется на территории Северного Кавказа. За период 2018-2021 
гг. на территории субъектов РФ, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, количество преступлений 
террористического характера последовательно сократилось с 
1572 (2018 г.) до 1146 (2019 г.), до 840 (2020 г.), до 917 (2021 г.).

Как показывает сравнительный анализ информации о 
количестве зарегистрированных террористических актов в 
каждом из субъектов РФ, включенных в состав СКФО, в тече-
ние 2018-2021 гг. первые места в рейтинге регионов РФ, наи-
более подверженных террористическим угрозам, занимают 
Республика Дагестан (1 место), Чеченская Республика (2 ме-
сто), Кабардино-Балкарская Республика (3 место). Так, в 2021 
г. в РД зарегистрировано 532 террористических акта, в ЧР - 
149, в КБР - 120, в РИ и Ставропольском крае - по 46, в КЧР 
- 18, в РСО-Алания - 6. 

Таким образом, в современных условиях для России 
и других государств экстремизм и терроризм остаются 
значительной реальной угрозой национальной безопас-
ности, требующей консолидации усилий мирового со-
общества для противодействия им. При организации 
противодействия идейно-пропагандистской и вербовоч-
ной работе экстремистских и террористических органи-
заций, как представляется, необходимо выделить следую-
щие приоритеты деятельности органов государственной 
власти и институтов гражданского общества Российской 
Федерации: 

– целенаправленно формировать у граждан России, осо-
бенно молодежи, устойчивое мировоззрение, основными 
составляющими которого должны являться национальная 
система культурных ценностей и патриотизм; 

– создавать в РФ реальных условий для реализации со-
зидательного потенциала молодежи, обладающей высокой 
социальной мобильностью и активностью;

– разрабатывать и реализовывать эффективные государ-
ственные программы вовлечения молодежи в общественно 
полезную деятельность, предусматривающую элементы со-
циально безопасного и общественного полезного экстрима 
(воинская служба, военно-прикладные виды спорта, паркур, 
альпинизм и т.п.);

– всестороннее сотрудничество различных правоохра-
нительных органов государства с институтами гражданско-
го общества по выявлению и пресечению деятельности лиц, 
сочувствующих и взаимодействующих с экстремистскими и 
террористическими организациями; 

– ученым необходимо продолжать изучение феноменов 
экстремизма и терроризма, обеспечивать разработку мето-
дик решения актуальных задач повышения эффективности 
мер, принимаемых для выявления и пресечения противо-
правных действий общественных объединений и лиц, пре-
следующих экстремистские и террористические цели в ди-
намично изменяемых современных условиях, разрабатывать 
и вводить в образовательных организациях учебные дисци-
плины, подготавливающие специалистов правоохранитель-

ных органов к противодействию  экстремистским и террори-
стическим угрозам. 

Исходя из вышесказанного можно резюмировать, что 
никакая борьба с преступными проявлениями не может 
осуществляться в одиночку какой-либо организацией в силу 
того, что это не возымеет практически никакого эффекта. 
Государство и гражданское общество должны противопоста-
вить идейно-политической работе экстремистских и терро-
ристических организаций современные высокотехнологич-
ные силы правоохранительных органов, поддерживаемых 
всем обществом.
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В представленной статье исследованы актуальные вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в современном 
мире. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что в качестве наиболее перспективного направления 
противодействия терроризму и экстремизму выступает профилактико-предупредительная деятельность, поскольку она имеет 
опережающий характер воздействия не только на противоправное поведение, но и на формирование и распространение 
идеологии вышеназванных преступных явлений. В данном контексте отмечается необходимость всесторонней оценки 
потенциала специальных субъектов, например, таких как СМИ, в рамках системы противодействия терроризму и экстремизму, 
и дальнейшее использование их возможностей в части формирования правомерного мировосприятия среди населения и 
отдельных наиболее уязвимых категорий (несовершеннолетние лица, представители молодежи и др.).
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The article examines the current issues of combating terrorism and extremism in the modern world. Based on the analysis, the author 
comes to the conclusion that the most promising direction of countering terrorism and extremism is preventive and preventive activity, 
since it has a proactive effect not only on illegal behavior, but also on the formation and dissemination of the ideology of the above-
mentioned criminal phenomena. In this context, the need is noted for a comprehensive assessment of the potential of special subjects, 
for example, such as the media, within the framework of the system of countering terrorism and extremism, and the further use of their 
capabilities in terms of forming a legitimate worldview among the population and certain most vulnerable categories (minors, youth, etc.).
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Терроризм и экстремизм являются глобальными 
проблемами современности, поскольку масштабное 
оправдание и поддержка насильственных методов реше-
ния любых конфликтов в настоящее время актуальна для 
населения большинства современных государств. Несмо-
тря на то, что терроризм и экстремизм в настоящее время 
рассматриваются как самостоятельные противоправные 
явления, в рамках представленного исследования видится 
необходимым отметить схожесть их идеологического со-
держания. 

Терроризм является наиболее сложной и негативной 
формой трансформации экстремистских взглядов, которые 
изначально могут возникать из-за неверного понимания от-
дельных процессов, происходящих в конкретном государ-
стве или регионе. В процессе возникновения множества кон-
фликтных ситуаций, отдельным представителям населения 
свойственно обуславливать их противоречивостью полити-
ческого курса или заинтересованностью властных субъектов 
в нарушении прав и свобод человека. Подобные ситуации 
приводят к уязвимости указанных лиц в отношении их во-
влечения в противоправную деятельность.

Борьба с экстремизмом и терроризмом на территории 
российского государства приобретает особую актуальность в 
современных условиях. Экономический кризис, вызванный 
пандемией новой коронавирусной инфекции, а также мас-
штабная информационная антироссийская пропаганда и 
санкционная политики со стороны зарубежных государств 

создают максимально благоприятный климат для укорене-
ния противоправных взглядов в сознании населения. 

Все вышеназванные обстоятельства обостряют множе-
ство внутригосударственных проблем различного характера, 
которые выступают основными факторами, способствующи-
ми развития терроризма и экстремизма.

Вопросы противодействия терроризму и экстремизму 
весьма детально регламентируются в российском законода-
тельстве, что также подчеркивает необходимость комплекс-
ного воздействия на вышеназванные преступные явления. 

Отраслевые акты в рамках действующих механизмов 
борьбы с терроризмом и экстремизмом совершенно спра-
ведливо выделяют два основные направления:

1) выявление и пресечение противоправного поведения 
экстремистской и террористической направленности;

2) профилактико-предупредительная деятельность, на-
правленная на предотвращение развития факторов, способ-
ствующих распространению идеологии терроризма и экс-
тремистских взглядов среди населения.

Первое направление, безусловно, в существенном объ-
еме относится к компетенции целого ряда правоохранитель-
ных органов, наделенных в указанных вопросах специальны-
ми полномочиями. 

С одной стороны, выявление и пресечение противоправ-
ного поведения экстремистской и террористической направ-
ленности имеет принципиальное значение для сокращения 
объемов негативных общественных последствий указанных 
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явлений, с другой – эффективность профилактико-пред-
упредительной деятельности позволяет снизить загружен-
ность компетентных органов, поскольку уменьшается коли-
чество правонарушений и преступлений террористической 
и экстремистской направленности.

Важно отметить, что в настоящее время в качестве наи-
более перспективного направления противодействия терро-
ризму и экстремизму весьма справедливо выделяется именно 
профилактико-предупредительная деятельность, поскольку 
она имеет опережающий характер воздействия не только на 
противоправное поведение, но и на формирование и распро-
странение идеологии вышеназванных преступных явлений. 

Идеологическая многоаспектность терроризма и экстре-
мизма обуславливает их привлекательность для широкого 
круга лица, в связи с чем существенную актуальность имеет 
постоянное совершенствование механизмов профилактики 
и предупреждения вышеназванного противоправного пове-
дения с учетом возникающих вызовов и угроз.

В настоящее время функции по профилактике и пред-
упреждению терроризма и экстремизма осуществляют не 
только разнообразные органы государственной власти в рам-
ках своей компетенции, но и в указанный процесс активно 
вовлекаются различные общественные организации и иные 
субъекты общественной жизнедеятельности.

 Общественные организации могут как напрямую функ-
ционировать с целью противодействия распространению 
преступных взглядов среди населения, так и косвенно за-
трагивать указанное направление борьбы с терроризмом и 
экстремизмом в рамках пропаганды и развития правомер-
ных ценностей и жизненных ориентиров. В данном контексте 
принципиальное значение приобретает развитие вышеназ-
ванных идей среди представителей молодежи посредством 
их вовлечения в деятельность различных спортивных, куль-
турно-массовых, волонтерских организаций, в рамках функ-
ционирования в которых происходит становление личности 
несовершеннолетних лиц и молодежи в духе законности, 
правопорядка и недопустимости антиобщественного пове-
дения в любых его формах [1].

Кардинальные преобразования, происходящие во всех 
сферах жизни нашего общества, заметно отражаются на нрав-
ственном поведении молодежи, когда происходит ломка тра-
диционных моральных стереотипов, а в результате возрастает 
возможность проявления в молодежной среде различного рода 
негативных явлений. Молодежь, как никакая другая демогра-
фическая группа, испытывает на себе прессинг от навязываемых 
поведенческих догматов, от тотальной регламентации ее дей-
ствий, от отчужденности при решении не только глобальных 
социально-экономических проблем, но и локальных вопросов, 
связанных с ее собственной жизнью. Такая «конфронтация» 
представителей подрастающего поколения с институтами госу-
дарственной власти и управления, наложенная на сложности и 
противоречия процесса социализации в новых социально-эко-
номических и политических условиях, разразилась «взрывом» 
молодежной деструктивности: обвальным ростом преступно-
сти, наркомании, проституции и других видов отклоняющего-
ся поведения.

Исходными при исследовании отклоняющегося поведе-
ния являются представления об обществе, государстве и лич-
ности. При этом предполагается, что общество соотносится с 
личностью, равно как и личности между собой, посредством 
моральных норм, ценностей, прав и обязанностей. Государ-
ство регламентирует деятельность граждан с помощью за-
конов, а сами граждане взаимодействуют друг с другом на 
основании прав, обязанностей, личностных мотивов, инте-
ресов, потребностей и целей. Исходя из этого, выявляются и 
различные виды поведения личности (группы личностей), в 
том числе такие, которые могут отклоняться от групповой, 
общественной или государственной нормы. Так возникает 
идея асоциального, антиобщественного, противоправного 

поведения и других видов поведения, характеризующихся 
несовпадением поведения личности (группы) с групповыми 
нормами, общественными ожиданиями, оценками и госу-
дарственными предписаниями.

Одним из наиболее значимых субъектов профилактики 
и предупреждения терроризма и экстремизма в настоящее 
время выступают различные образовательные организации, 
в рамках функционирования которых происходит основ-
ные процессы воспитания и развития несовершеннолетних 
лиц, правомерность мировосприятия которых имеет суще-
ственный потенциал для будущего российского государства. 
С одной стороны, борьба с противоправным поведением в 
современных образовательных организациях проводится в 
многообразных формах, начиная от традиционных лекций и 
бесед и заканчивая масштабными конкурсами по заявленной 
проблематике, с другой стороны – в последние годы суще-
ственный акцент в механизмах борьбы с распространением 
террористических и экстремистских взглядов среди несовер-
шеннолетних лиц и молодежи смещен на совершенствова-
ние образовательных программ и введение специализиро-
ванных курсов и разделов. 

Безусловно, подобная образовательная практика спо-
собна положительно влиять на осведомленность указанных 
категорий населения о существующих проблемах распро-
страненности терроризма и экстремизма, однако в боль-
шинстве своем формализм соответствующих мероприятий 
наоборот вызывает отрицательное восприятие со стороны 
представителей молодого поколения.

Важно отметить, что в современной правовой литерату-
ре достаточно часто акцентируется внимание на отдельных 
специальных субъектах, которые обладают существенным 
потенциалам влияния на мировосприятие населения. В дан-
ном контексте весьма справедливым видится мнение Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. 
Бастрыкина, по мнению которого средства массовой инфор-
мации располагают огромными возможностями привлекать 
к участию в решении задач, стоящих перед российским об-
ществом и государством, наиболее авторитетных специали-
стов в различных областях жизни (руководителей различ-
ного уровня, ученых, писателей, публицистов, социологов, 
политологов, экспертов). Такие лица своими выступления-
ми, комментариями и оценками способствуют воспитанию у 
граждан правосознания, духа уважения к закону, настраивая 
общество на всемерную помощь органам, занимающимся 
борьбой с терроризмом и экстремизмом. 

Такая деятельность средств массовой информации, на-
правленная на предупреждение терроризма и экстремизма, 
представляется очень важной, в связи с чем необходимо ее 
продолжать и активно поддерживать [2].

Таким образом, на основе проведенного анализа следу-
ет сделать вывод о том, что в настоящее время существенное 
значение имеет всесторонняя оценка потенциала специаль-
ных субъектов, например, таких как СМИ в рамках системы 
противодействия терроризму и экстремизму. В условиях 
антироссийской информационной пропаганды, активно 
проводимой многими зарубежными государствами, прин-
ципиальное значение имеет детальное освещение реальных 
современных событий в российских СМИ.
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террористической идеологии. Современные экстремистско-террористические группировки 
и организации осуществляют антиконституционные действия в виртуальном пространстве, 
параллельно насаждая ненависть и цифровое насилие в отношении российских граждан, 
имеющих активную гражданскую позицию и защищающие основы конституционного строя. 
Стремительное развитие интернета, медиа-предложений и социальных сетей обусловили 
масштабный рост экстремистско-террористической коммуникации среди пользователей. 
Эксплицировалось это в использовании возможностей и ресурсов глобальной сети 
экстремистами и террористами для пропаганды агрессивно-насильственных идей с целью 
вовлечения в свои ряды так называемых сочувствующих. И это не удивительно, поскольку 
правоохранительная практика отмечает, что во все времена агрессивными группировками 
использовались все доступные средства для продвижения своих идей в широкие массы и 
яростного противостояния своим противникам.

Ключевые слова: цифровизация, экстремизм, терроризм, сеть интернет, социальные 
сети, цифровые платформы, противодействие.
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DIGITALIZATIONASAFACTORINTHEDEVELOPMENTOFEXTREMISM-
TERRORISMIDEOLOGY

The article reveals the impact of digitalization on the spread of extremist-terrorist ideology. Modern extremist-terrorist groups and 
organizations carry out anti-constitutional actions in the virtual space, simultaneously spreading hatred and digital violence against 
Russian citizens who have an active civic position and protect the foundations of the constitutional order. The rapid development of the 
Internet, media offers and social networks have led to a massive increase in extremist-terrorist communication among users. This was 
explicated in the use of the capabilities and resources of the global network by extremists and terrorists to propagate aggressively violent 
ideas in order to involve the so-called sympathizers in their ranks. And this is not surprising, since law enforcement practice notes that at 
all times aggressive groups used all available means to promote their ideas to the broad masses and violently confront their opponents.

Keywords: digitalization, extremism, terrorism, the Internet, social networks, digital platforms, counteraction.

Магомедов М. Н.  

Абазов И. С.

Экстремизм и терроризм в XXI веке стали одной из ради-
кальных форм социального протеста. А ввиду ее повышенной 
конфликтогенности данная проблема на сегодняшний день об-
ладает особой остротой. 

Все чаще сегодня мы сталкиваемся с такими понятиями как 
«цифровая экономика», «цифровая эпоха», «электронное пра-
вительство», «онлайн-образование», которые выступают элемен-
тами цифровизации. Процесс цифровизации стал тенденцией, 
направленной на внедрение современных цифровых технологий 
в различные сферы человеческой жизнедеятельности и обусло-
вившей начало четвертой промышленной революции, ознаме-
новавшей индустриализацию современного общества, также 
стала одним из ключевых факторов его развития. А, как извест-
но, любое новаторство поначалу таит в себе немало рисков. Не 
явилась исключением и цифровизация. Для ее эффективного 

развития необходимы оптимизированные технологии безопас-
ности, поскольку параллельно данному процессу зародились 
такие явления, как онлайн-насилие и вызовы, представляющую 
угрозу национальной безопасности государств [1], [5].

Целью цифровизации выступает социальная трансфор-
мация человечества, осуществляя непосредственное влияние на 
общество. Прежде все изменилось социальное поведение инди-
вида, в частности то, как он общается, делает покупки, работает 
и т.д. Под ее воздействием у людей развивается ответственность 
в плоскости обработки данных или использования алгоритмов.

Как сказано выше, у любого явления имеются две сторо-
ны медали. Так, при очевидных плюсах цифровизации, нужно 
указать и на ее минусы. В числе, главных негативных атрибутов 
цифровизации правоохранителями названы кибербезопасность 
и киберпреступность, которые ставят под угрозу информацион-
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ную безопасность, что напрямую угрожает всей системе нацио-
нальной безопасности современных государств. В свою очередь, 
стремительное развитие интернета, медиа-предложений и со-
циальных сетей обусловили масштабный рост экстремистско-
террористической коммуникации среди пользователей. Экс-
плицировалось это в использовании возможностей и ресурсов 
глобальной сети экстремистами и террористами для пропаган-
ды агрессивно-насильственных идей с целью вовлечения в свои 
ряды, так называемых сочувствующих. И это не удивительно, 
поскольку правоохранительная практика свидетельствует о том, 
что во все времена агрессивными группировками использова-
лись все доступные средства для продвижения своих идей в ши-
рокие массы и яростного противостояния своим противникам.

Современные экстремистско-террористические группи-
ровки и организации осуществляют антиконституционные дей-
ствия в виртуальном пространстве, параллельно насаждая нена-
висть и цифровое насилие в отношении российских граждан, 
имеющих активную гражданскую позицию и защищающие 
основы конституционного строя РФ [2], [5], [6]. 

Все чаще правоохранители отмечают о случаях поступле-
ния угроз цифровой и психологической безопасности членов 
правительства, государственных служащих, гражданских акти-
вистов, научной и творческой интеллигенции, журналистов со 
стороны лидеров и членов экстремистско-террористических 
организаций. Причем многие из них осуществляют свою дея-
тельность с территорий других государств, где они скрываются 
от российского правосудия. Также в отчетах МВД России отмеча-
ется, что на защитников конституционного строя совершаются 
онлайн-атаки, против них организуются целые кампании по рас-
пространению фейковой информации. Для этого онлайн-агрес-
сорами используются все доступные методы информационной 
войны – распространяются ложные слухи, фальсифицируются 
фото- и видеоматериалы, публикуются оскорбительные мемы, 
бездоказательные обвинения и т.д. Все это делается с одной це-
лью – нанести ущерб их репутации. Подобные атаки разжигают 
протестные настроения, подрывают доверие к государственным 
и общественным деятелям и журналистам, которые обличают 
истинное лицо экстремизма и терроризма. 

Свои действия онлайн-агрессоры осуществляют согласо-
ванно и персонифицировано. Радикально настроенные члены 
экстремистско-террористических группировок вторгаются в 
частную жизнь граждан сначала онлайн, а затем переходят в 
оффлайн-формат, угрожая им физическим насилием, а иной 
раз и уничтожением. Пропаганда радикальных взглядов и идей 
в сети интернет, кроме того, что повышают экстремистско-тер-
рористическую активность, также представляют собой масштаб-
ную угрозу для всей международной безопасности, поскольку 
развернувшаяся в сети подрывная деятельность экстремистов и 
террористов подвергает опасности, как отдельные государства, 
так и целые регионы [2], [3]. Возможности социальных сетей, 
мессенджеров и иных цифровых платформ используются экс-
тремистами и террористами в агрессивных целях, где между 
противоборствующими сторонами разворачиваются целые 
информационные войны. Помимо пропаганды интернет ис-
пользуется для мобилизации огромного числа людей, придер-
живающихся радикальных взглядов. Радикально настроенная 
аудитория сконцентрирована на нескольких платформах, где 
они обмениваются пропагандистскими материалами и трансли-
руют экстремистско-террористический контент.

Таким образом, можно заключить, что интернет детерми-
нировался в площадку, где радикализм, экстремизм и терро-
ризм живут и процветают. Сетевые боевики адаптировались к 
новым условиям коммуникации, и беспрепятственно осущест-
вляют свою диверсионную деятельность. Агрессоры постоянно 
ищут новые защищенные онлайн-платформы и приложения 
в целях распространения идеологии насилия и осуществления 
«киберкоучинга» террористов. Данные ресурсы пользуются осо-
бой популярностью ввиду того, что они предлагают высокий 
уровень анонимности, простоту использования, экономическое 
удобство, широкую доступность, интерактивность и главное сла-
бый контроль со стороны государства.

Исследователи отмечают значительное влияние киберпро-
странства на рост экстремизма и терроризма. Между современ-
ным экстремизмом, терроризмом и сетью интернет сложились 
тесные взаимоотношения, обусловленные наличием в глобаль-
ном пространстве отраслевых шаблонов для производства сен-
сационного контента, который в изобилии предоставляется экс-
тремистско-террористическими ячейками. Правоохранители 
отмечают взаимовыгодные отношения, которые установились 
между экстремистско-террористическими организациями и ад-
министрацией социальных сетей, мессенджеров и приложений.

Еще раз отмечая, что присутствие экстремистов и тер-
рористов в информационном поле и процесс цифровизации 
ставит не только под угрозу безопасность граждан, юриди-
ческие лица, финансовую систему, путём использования 
данного процесса также они разработали новые методики и 
способы вербовки лиц в свои организации. В современном 
мире цена человеческой жизни, к сожалению, становится 
все меньше и меньше, гораздо большую цену представляет 
благополучие всего государства и общества в целом. В совре-
менном мире все подчиненно ряду правил и тенденций. Если 
не обладать специальными навыками или знаниями, то в со-
временном мире трудно выжить. Также люди перестали пы-
таться быть самобытными и развиваться по намеченному ими 
пути, им гораздо легче не выбиваться из системы и быть как 
все вокруг. Потерялась самоидентичность и самореализация, 
основной целью человека является получение образования, 
которое гарантирует ему работу и все. В современном мире в 
таких жестких реалиях очень тяжело развиваться людям, ко-
торые не хотят вести «стадный» образ жизни, и предприни-
мают попытки развиваться в противоположном направлении 
от других людей. Любой творческий человек и его творческий 
подход встречаются с негативной и жестко критикой обще-
ственности в лице его друзей, близких и родных. В результате 
чего он испытывает жуткую ненависть ко всему обществу, он 
считает себя выше, лучше, умнее и способнее него, и чтобы до-
казать это он нередко прибегает к радикальным мерам. Такие 
люди являются идеальной целью для экстремистских и тер-
рористических организаций. В одиночку человек не сможет 
доказать свое превосходство всему обществу, для этого ему 
нужно огромное количество времени и денег. В таких ситуа-
циях на помощь к ним приходят экстремистско-террористи-
ческие организации, которые обладают денежными средства-
ми и людьми, которые слепо повинуются любой идеологии 
лидеров и будут делать то, что им прикажут без раздумий. 
Таким образом, экстремисты входят в контакт с таким чело-
веком, обещают дать ему возможность быть услышанным и 
отомстить обществу, которое не признало его. Без долгих раз-
думий человек принимает их приложение и начинает свой 
проект мести всему человечеству. 

В заключение отметим, что «скачок» в цифровое будущее 
поможет нашему государству эффективно отреагировать на 
пагубные последствия агрессивной идеологии, которые осозна-
ли всю мощь глобального информационного пространства. Ни 
одно государство не может и не должно сегодня отказываться от 
интернета и передовых цифровых технологий. Цифровизация 
станет важнейшим элементом социально-экономической по-
литики, которая ускорит устойчивое и всеобъемлющее восста-
новление в долгосрочной перспективе. А как показал ранее на-
копленный опыт противодействия экстремизму и терроризму 
цифровые платформы позволять повысить эффективность дан-
ного процесса, поэтому цифровизация должна стать приоритет-
ным направлением деятельности государства. 
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Актуальность данной темы продиктована опасностью экстремизма терроризма и 
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SOMEASPECTSOFPREVENTINGTHESPREADOFTHEIDEOLOGYOFTERRORISMANDEXTREMISMIN
EDUCATIONALINSTITUTIONS

The relevance of this topic is dictated by the danger of extremism and terrorism and the need to teach the younger generation to 
resist these negative phenomena. Just as important is the desire to improve and supplement prevention methods with new information. 
The proposed article presents some directions for organizing the work of educational institutions in the direction of preventing the spread 
of the ideology of terrorism and extremism, including the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords: prevention, distribution, educational institutions, terrorism, extremism, ideology.

Манукян А. Р.

Для обеспечения беспрерывной работы и получения зна-
чительных результатов по профилактике, формирование у 
личности позиции, противоборствующей экстремизму и тер-
роризму в данный процесс обучения и воспитания должны 
быть включены, как сами слушатели системы МВД, так и педа-
гогический и административный персонал.

Рассматривая организацию профилактической работы 
в образовательных учреждения следует отметить наличие не-
скольких уровней, на которых нужно организовывать данное 
направление.

Уровни:
– подростки и молодёжь всей страны. На общем уровне 

эффективнее производить общепрофилактические мероприя-
тия, которые связаны с повышением уровня и качества жизни 
подрастающего поколения. Также меры должны решать про-
блемы высокого показателя незащищенности и невостребован-
ности, способствую адекватному самовыражению заданной 
группе лиц.

– дети, подростки, молодежь «группы риска». Здесь необ-
ходима более точечная работа по профилактике конкретных 
ситуаций, из-за которых данная группа может начать осущест-
влять экстремистскую деятельность.

К ним относятся: дети из неблагополучных семей; дети, 
имеющие зависимости; дети, имеющие отклонения в интел-
лектуальном развитии; «золотая молодежь»; дети и подростки, 
склонные к агрессии и физическому способу решения трудно-
стей; представители уличных, неформальных, религиозных, по-
литических организаций и т.д.

Факторами экстремизма и терроризма с точки зрения 
психологического аспекта являются:

1. общегрупповые: наличие установок, предубеждений ро-
дителей; установки и взгляды референтной группы; убеждения 
авторитетных лиц; повышенный стресс.

2. Личностные факторы: личностные качества (наличие 
внушаемости, агрессивности, особенности протекания различ-
ных психических процессов); эмоциональные особенности (по-
вышенная возбудимость, депрессия и т.д.) [1].

Помимо вышесказанного, при организации работы с 
детьми, подростками и молодежью требуется учитывать их 
возрастные особенности и социально-экономические аспекты. 

Считается, что наиболее критическим становится возраст от 14 
до 22 лет. Это связано с психологическими и социальными фак-
торами. В это время наиболее активно развивается самосозна-
ние, обостряются чувства справедливости и каждый ищет свой 
смысл жизни и определяет ее ценность. В это время человек 
ищет свою социальную группу для установления социальной 
идентичности, которая позволяет ему ощущать свою привер-
женность к тем или иным идеалам. В это время психика особен-
но не стабильна и человек склонен к тому, чтобы подвергаться 
манипуляциям и внушению.

Профилактика экстремизма и терроризма среди детей, 
подростков и молодежи направлена на: повышение качества 
эмоциональной среды в образовательной организации; обе-
спечение пространства для активного позитивного взаимо-
действия;- стимулирование творческого развития детей, под-
ростков и молодежи; обеспечение положительного опыта 
самореализации в образовательном учреждении; помощь в 
социализации личности и включение в социально-культурное 
пространство Родины; процесс формирования толерантности, 
ответственности и иных качеств гражданина страны; разра-
ботка систем психокоррекционной работы по профилактике 
агрессии, проблем в социальном взаимодействии, и т.д.; сниже-
ние негативных паттернов поведения, развитие рефлексии; по-
мощь при выходе из деструктивных организаций и субкультур; 
выявление лиц «группы риска»; выявление потенциальных экс-
тремистов, коррекция их поведение и устранение негативных 
факторов воздействия [2].

Рассмотрим эффективные меры профилактики экстре-
мизма в трудах различных ученых. По мнению А. А. Гаджие-
ва и Н. В. Старикова, в целях профилактики экстремизма вы-
деляют некоторые меры. Более подробно свои идеи освещала 
автор Т. А. Юмашева, которая предлагала использовать следу-
ющие формы профилактической работы по противодействию 
экстремизму и терроризму: индивидуальные беседы; орга-
низацию факультативов; обеспечение проведение тренингов, 
встреч с психологами; организация групповых мероприятий, 
тематических вечеров и т.д.; составление статистики молодеж-
ных девиаций; включение во внутриведомственную статистику 
мероприятия и учреждения, занимающиеся девиациями под-
ростков и молодежи, а также семей «групп риска»; реализация 
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доступности информации об актуальной статистике подрост-
ковых и детских девиациях в каждом из образовательных субъ-
ектов; анализ проблем и последствий безнадзорности; прове-
дение оценки эффективности проведенной профилактики; 
Составление прогнозов для системы профилактики в количе-
ственном и качественном ключе; выявление семей и подрастаю-
щего поколения «групп риска»; информирование социальных 
центров, учреждений, и т.д. о неблагополучии, а также поиск 
нуждающихся в социальной реабилитации и профилактике; 
проведение апробации форм работы с неформальными объ-
единениями; разработка и систематизация форм по социаль-
но-педагогической коррекции условий семейного воспитания, 
образа жизни и т.д. и соотнесение с общими образовательными 
задачами, которые ставит общество; обеспечение организации 
психологического консультирования; соблюдение правовых 
гарантий для профилактики и обеспечение финансирова-
ния программ из государственного бюджета; распределение 
полномочий и ответственности между органами власти и фи-
зическими лицами, занятыми профилактикой экстремизма и 
терроризма; определение возможностей для регулирования с 
точки зрения права в отношении экстремизма и терроризма; 
подготовка и реализация межведомственных программ взаи-
модействия, которые направлены на обучение специалистов 
помощи данной категории населения; разноуровневая подго-
товка кадров, которые могут осуществлять профилактическую 
работу на основании актуальной системы оказания помощи 
в социальной, коррекционной, реабилитационной работе с 
подрастающим поколением; проведение обучающих семина-
ров, конференций для исследования и воспроизведения воз-
можностей для профилактической работы с подрастающим 
поколением среди специалистов и педагогов, обмен опытом; 
создание технологий предупреждения социальной дезадап-
тации, социальной адаптации и реабилитации детей разных 
возрастов и молодежи; реализация услуг профилактических 
служб по комплексной помощи семье и детям в данном вопро-
се; целенаправленное использование детских, подростковых и 
молодежных объединений для ресоциализации дезадаптиро-
ванных представителей социума; разработка специфических 
форм приобщения к полезному и активному досугу и труду; 
апробация форм работы с неформальными объединениями; 
обеспечение соблюдения правовых гарантий в профилактике 
экстремизма и терроризма.

Условия, при которых осуществляется профилактика 
экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях: 
обеспечение просветительской работы в учреждениях обра-
зования (с педагогами, слушателями, администрацией); ис-
пользование сочетания индивидуальных и групповых форм 
работы; создание комплексного подхода к воспитанию и ока-
занию профилактических мер; системный, комплексный под-
ход к реализации непрерывной профилактической работы по 
противодействию экстремизму и терроризму; обеспечение 
воспитательной работы по направлению патриотического 
воспитания и социализации; обеспечение направленности на 
всех участников процесса образования; создание условий для 
взаимодействия педагогов с родительской общественностью и 
специалистами, в том числе правовыми структурами; обучение 
педагогов эффективным формам профилактики экстремизма 
и терроризма в рамках учреждений образования; организация 
благоприятного психологического климата в образовательном 
учреждении; обеспечение условий для гармоничной самореа-
лизации личности школьника; взаимодействие с различными 
объединениями продуктивной направленности (культурными, 
молодёжными и т.д.); создание возможностей для влияния на 
социализацию и развитие коммуникации подрастающего по-
коления; развитие социальной активности и умения конструк-
тивно решать конфликты; разработка схем последовательной 
психокоррекционной работы, связанной с агрессивным по-
ведением, умением общаться и взаимодействовать с людьми, 
развивать навыки саморегуляции и рефлексии, а также спо-
собствовать выработке толерантного отношения к людям и со-
обществам.

Цель профилактической работы по профилактике терро-
ризма является – предупреждение фактов возникновения пред-
расположенности и совершения терроризма и экстремизма.

Задачами профилактики терроризма и экстремизма в 
образовательной среде являются: воспитание толерантного от-
ношения ко всем людям, вне зависимости от половых, возраст-
ных, национальных, религиозных и иных различий; воспитание 
уважительного отношения ко всем людям, а также создание 
благоприятной среды для общения в образовательной органи-
зации; формирование уважительного отношения к ценностям 

и наследию страны, учитывая множество национальностей и 
конфессий; пропаганда здорового образа жизни и благопри-
ятных паттернов поведения; расширение возможностей для са-
мореализации подрастающего поколения в спорте, творчестве 
и иной активности; информирование о сущности экстремизма 
и терроризма, а также способов противостоянию им; разви-
тие правовой культуры у педагогического состава слушателей; 
формирование понимания ответственности за совершения 
актов экстремизма и терроризма; развитие умений и навыков 
по правильному поведению при угрозах терроризма и экстре-
мизма; формирование навыков противодействия терроризму 
и экстремизму; формирование ценностных ориентаций, на-
правленных на мирные решения конфликтов и гражданского 
самосознания.

Ожидаемые результаты профилактики экстремизма и 
терроризма в образовательной организации: воспитание у слу-
шателей потребности к признанию и соблюдению, а также за-
щите прав человека через соблюдение законов; формирование 
социально-приемлемого поведения, направленного на суще-
ствующую систему социума; повышение роли семьи в процес-
се формирования толерантного отношения; снижение соци-
ального напряжения в обществе; реализация противодействия 
экстремизму с помощью общественных организаций, через ор-
ганизацию системы самоуправления (например, ученическо-
го); внедрение в школьный порядок толерантного отношения 
друг к другу; воспитание законопослушных граждан, которые 
информированы о последствиях терроризма и экстремизма; 
отработка навыков поведения в ситуации угрозы терроризма 
или экстремизма.

Профилактика экстремизма и терроризма должна вклю-
чать дифференцированный подход, учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности профилактируемых. Например, 
молодым людям свойственно стремиться к подражанию, опи-
раться на мнение лидера и референтной группы, а также стре-
миться показать себя сторонником общих ценностей. Однако 
следует помнить, что подрастающее поколение получает опыт 
социализации именно в группе.

Таким образом, образовательная организация должна 
обеспечивать формирование у слушателей системы МВД на-
правленности на противостояние экстремизму и терроризму с 
опорой на личную позицию, где требуется посвящать, разви-
вать и закреплять огромный пласт знаний, умений и качеств, 
необходимых для современного гражданина страны.

Противоэкстремистская позиция личности является ми-
ровоззренческой характеристикой личностной направленно-
сти, ориентированной на принятие позитивных установок и 
взглядов, касающихся и общества, и полное отверждение экс-
тремистских и террористических настроений [3].

На основании вышесказанного отметим, что для профи-
лактики экстремизма и терроризма в образовательной органи-
зации требуется выявить уровень подверженности слушателей 
системы МВД к экстремистской и террористической позиции, а 
также определить степень непринятия философии экстремиз-
ма и терроризма. При планировании деятельности, направлен-
ной на профилактику философии экстремизма и терроризма 
в образовательной организации требуется стремиться к фор-
матированию у подрастающего поколения знаний, умений и 
личностных качеств, необходимых для адекватного развития 
личности гражданина РФ. Сформированные критерии будут 
способствовать адекватной оценке типов, к которым относятся 
слушатели системы МВД и выявить тех, кто склонен к подвер-
женности экстремистским настроениям. Разработанные реко-
мендации будут способствовать повышению эффективности 
профилактики экстремизма в образовательной организации.

Пристатейный библиографический список

1. Адоевцева И. В. Профилактика экстремизма и терро-
ризма в детской и молодежной среде, гармонизация 
межэтнических отношений в образовательной орга-
низации.

2. Медведева С. А., Шумилова Р. А. Эффективные прак-
тики профилактики распространения идеологии экс-
тремизма и терроризма в образовательных органи-
зациях: практическое пособие / В. П. Перфилов и др. 
- Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2021. - 82 с.

3. О противодействии экстремистской деятельности: 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (последняя 
ред.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс».



427

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

ТОКБАЕВАюбАмербиевич
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры деятельности органов внутренних 
дел в особых условиях Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиала) 
Краснодарского университета МВД России

ХРЫКОВИванСергеевич
преподаватель кафедры огневой подготовки и деятельности органов внутренних дел в особых 
условиях Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова

АКТУАЛЬНЫЕВОПРОСЫОБЕСПЕЧЕНИЯАНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИНАТРАНСПОРТНЫХОБЪЕКТАХ

В настоящей статье рассматриваются основные проблемы в области 
антитеррористической защищенности в транспортной инфраструктуре России. 
Анализируются и предлагаются основные направления противодействия и минимизации 
террористических актов на транспорте. Также отмечается взаимодействие различных 
подразделений по обеспечению транспортной безопасности. 

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, террористический акт, 
транспорт, транспортная инфраструктура, взаимодействие.

TOKBAEVAyubAmerbievich
Ph.D. in economic sciences, lecturer of Internal affairs bodies in special conditions sub-faculty of the 
North Caucasus Institute for Advanced Training (branch) of the Krasnodar University of the MIA of Russia

HRYKOVIvanSergeevich
lecturer of Fire training and activities of internal affairs bodies in special conditions sub-faculty of the V. 
V. Lukyanov Oryol Law Institute of the MIA of Russia

TOPICALISSUESOFENSURINGANTI-TERRORISTSECURITYATTRANSPORT
FACILITIES

This article discusses the main problems in the field of anti-terrorist security in the transport 
infrastructure of Russia. The main directions of countering and minimizing terrorist acts in transport 
are analyzed and proposed. The interaction of various departments to ensure transport security is 
also noted. 

Keywords: terrorism, terrorist activity, terrorist act, transport, transport infrastructure, interaction.

Токбаев А. А.  

Хрыков И. С.

Терроризм как явление существует уже не одно столетие, 
но никогда проблема борьбы с ним не вызывала серьезную 
обеспокоенность у большинства государств, как сегодня.

В сложившихся условиях  современной полити ческой 
борьбы имеет место угроза использования в ней террористи-
ческих методов, для чего создаются специальные структуры 
экстремистского, а также уголовного направления.

Террористическая деятельность является источником 
неоспоримой угрозы нанесению как экономического, так и 
политического ущерба. Данная деятельность напрямую ока-
зывает негативное воздействие на общество в целом, а также 
наносит прямую угрозу конституционному строю страны, с 
вытекающими из этого угрозами нанесения угроз целостно-
сти и независимости государства и его суверенного существо-
вания. Целью большинства террористических акций является 
противодействие органам государственной власти для де-
структивного воздействия на их нормальную деятельность [1].

Террористические акции в условиях современного ин-
формационно-индустриального общества, создавшего мощ-
ную техносферу, становятся причиной масштабных ката-
строф и бедствий. Опираясь на это, можно предположить, 
что терроризм выступает сильнейшим катастрофогенным 
фактором влияния на социальное развитие общества.

В наши дни явно прослеживается тот факт, что при осу-
ществлении своих преступных деяний террористы все чаще 
и активнее  применяют наиболее современные виды воору-
жений, в том чисел и не гнушаются средствами массового 
поражения (радиоактивные, химические и биологические 
средства поражения противника). Данный факт свидетель-
ствует о том, что терроризм приобретает ярко выраженный  
технологический аспект. 

Технологический аспект современного терроризма про-
является в выражении его непосредственной направленно-
сти. Довольно часто конкретными целями таррористических 
акций выступают объекты наибольшей повышенной опас-
ности. В частности, об этом свидетельствуют участившиеся 
случаи терактов на объектах транспорта. Транспорт, являясь 
одним из важнейших инструментов достижения социаль-
ных, экономических и внешнеполитических целей, при этом 
ничуть не принижая другие инфраструктурные отрасли, 
обеспечивает фундаментальные условия жизнедеятельности 
общества. 

Также, не стоит забывать, что транспорт  выступает дей-
ственным инструментом реализации национальных интере-
сов государства и в немалой степени обеспечивает стране до-
стойное место в мировой хозяйственной системе.
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Глобальное развитие транспортной инфраструктуры 
является существенной опорой для всего экономического 
пространства, в сфере беспрепятственного перемещения по 
стране и за ее пределами товаров и услуг, здоровой конку-
ренции в экономической деятельности, гарантией обеспече-
ния целостности и национальной безопасности государства, 
а также критерием для улучшения уровня жизни населения 
страны.

К сожалению, этим фактом в полной степени пользу-
ются и террористические организации, чья активность про-
тив транспортной инфраструктуры значительно возросла и 
стала составной частью их противоправной деятельности во 
многих государствах. Это связано с тем, что транспорт, явля-
ясь местом массового присутствия материальных ценностей 
и техники, сосредоточения достаточно большого количества 
людей, манит к себе террористов большим количеством по-
тенциальных жертв и последствиями, которые вызывают 
общественные и эмоциональные потрясения, в связи с чем, 
могут парализовать ключевые секторы экономики.  

Одним из ярких примеров деятельности террористов 
с использованием транспорта являются события, которые 
произошли в США осенью 2001 года, вызвавшие ощутимый 
мировой резонанс. Кто-то в этом винит всем известную тер-
рористическую группировку «Аль Каида», а кто-то – утверж-
дает, что это спланированные действия американского пра-
вительства. Но, независимо от мнения кого бы то ни было, 11 
сентября 2001 года произошла действительно ужасная траге-
дия, которая унесла жизни нескольких тысяч человек. Если 
обратиться к официальным фактам, в этот день погибло 2977 
человек, 24 человека, до сих пор, находятся в списках пропав-
шими без вести. К общему числу стоит добавить и 19 тер-
рористов-смертников, которые преднамеренно осуществили 
нападение [2]. 

Проблема обеспечения безопасности транспортного 
комплекса очень актуальна и для России, особенно в свете 
террористических акций, совершенных в последние годы.

Проанализировав основные способы подготовки и не-
посредственного совершения террористических актов, мож-
но констатировать, что наиболее типичными методами 
проведения данных противоправных деяний на объектах 
транспортной инфраструктуры могут быть: минирование 
как самих объектов транспорта, так и маршрутов передви-
жения транспортных средств после их тщательного предва-
рительного изучения. Также не стоит недооценивать и акт, 
осуществляемые с помощью закамуфлированных под быто-
вые предметы взрывных устройств и с применением терро-
ристов-смертников.

Для проведения своих террористических акций терро-
ристами применяются взрывные устройства промышленно-
го производства, а также самодельные взрывные устройства, 
в чью конструкцию входят поражающие элементы, исполь-
зующие энергию взрыва заряда взрывоопасных смесей. Об 
этом свидетельствует террористический акт, совершенный в 
московском аэропорту «Домодедово», совершенный в меж-
дународном терминале в январе 2011 года. Террорист-смер-
тник, затерявшийся в скоплении людей, привел в действие 
взрывное устройство, начиненное различными металличе-
скими поражающими элементами. Взрывное устройство 
имело мощность около пяти килограммов в тротиловом 
эквиваленте. По итогам данного террористического акт по-

гибло 37, и получили различной степени повреждения 172 
иностранных и российских граждан. Также стоит вспомнить 
террористический акт, в результате которого погибло 18 и 
ранено 50 человек, произошедший в здании железнодорож-
ного вокзала в Волгограде в декабре 2012 года [2].

Возникшая необходимость разработки современных 
специальных технических средств идентификации взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, а также оружия и различ-
ного рода опасных веществ у пассажиров, проносящих их в 
багаже и перевозящих в транспортных средствах, обуславли-
вается изощренностью в способах проведения террористиче-
ских акций, оснащенностью террористов современным ору-
жием и специальной техникой, внезапностью проведения 
самих терактов. 

Наша страна, выступая участником множества междуна-
родных соглашений в области транспортной безопасности, 
прикладывает активные усилия в сфере противодействия 
террористическим проявлениям на транспорте и обеспече-
нию устойчивой и безопасной деятельности транспортной 
инфраструктуры. 

Стоит отметить, что правовой основой борьбы с тер-
роризмом в современной России выступает Конституция 
РФ, а также Федеральные законы «О противодействии экс-
тремистской деятельности» «О противодействии террориз-
му». Также основные аспекты борьбы с террористическими 
проявлениями определены в международных договорах РФ, 
общепризнанных принципах и нормах международного 
права, нормативных правовых актах Президента РФ и Прави-
тельства РФ и сопутствующих с ними нормативных правовых 
актах федеральных органов власти.

Актуализация современных методов противодействия 
актов терроризма в отношении объектов жизнедеятельности 
государства и общества предопределила введение такого по-
нятия, как «антитеррористическая защищенность объекта», 
что представляет собой состояние степени защищенности 
здания и сооружения, а также мест массового пребывания, 
с целью противодействия совершению террористического 
акта против вышеперечисленных объектов. Данное опре-
деление было прописано в Федеральном законе от 23 июля 
2013  № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам анти-
террористической защищенности объектов». Отметим, что 
под местом массового пребывания людей следует понимать 
территории, предназначенные для общего пользования на-
селенного пункта или за его пределами, а также объекты, где 
при соблюдении некоторых условий можно одновременно 
разместить более 50 человек. [3]. 

В целях повышения степени защищенности транс-
портного комплекса, В Российской Федерации совершен-
ствуется комплексная система обеспечения безопасности 
транспортной инфраструктуры. Помимо государственных 
институтов, в создании и совершенствовании механизма 
безопасности принимают участие непосредственно пере-
возчики и собственники транспортных средств. Немало-
важную роль в данном механизме играет МВД России, 
которое при выполнении наложенных на него задач по 
обеспечению безопасности на транспорте, вплотную взаи-
модействует с другими ведомствами (ФСБ России, Росгвар-
дия, МЧС России, Минтранс России), а также с соответ-
ствующими субъектами транспорта.   
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Несмотря на принимаемые превентивные меры по не-
допущению террористических актов на территории Рос-
сийской Федерации, достаточно актуальными остаются 
угрозы их совершения и вмешательства в нормальную де-
ятельность транспортного комплекса и возникающих в их 
следствии чрезвычайных ситуаций. В связи с чем на уровне 
государства проводится комплекс организационных, про-
филактических, материально-технических и нормативных 
мероприятий. 

В качестве примера может послужить Федеральный 
закон №15-ФЗ принятый 3 февраля 2014 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопас-
ности». Данным документом предусмотрены основные прин-
ципы досмотра транспорта, а также основы для создания 
подразделений, обеспечивающих транспортную безопас-
ность. Вместе с тем, необходимо отметить, что данном нор-
мативном акте определен порядок пропуска граждан на всех 
видах транспорта, где необходимы досмотровые мероприя-
тия, в том числе в аэропортах, на водных, железнодорожных 
и других транспортных объектах. Стоит также отметить, что 
в ходе проведения досмотровых мероприятий на всех видах 
транспорта, отработан единый алгоритм действий органов 
внутренних дел во взаимодействии с другими подразделени-
ями, отвечающими за транспортную безопасность. Разграни-
чение обязанностей при этом происходит следующим обра-
зом: обязанности по контролю и досмотру пассажиропотока 
возлагаются на подразделения транспортной безопасности, 
а сотрудники полиции находятся поблизости к непосред-
ственным местам досмотра. Основной целью сотрудников 
полиции является незамедлительное реагирование на возни-
кающие угрозы и различные происшествия, а также изъятие 
обнаруженных запрещенных предметов и веществ. В прак-
тической деятельности данный фактор будет способствовать 
тому, что подразделения, связанные с проведением досмо-
тровых мероприятий, с каждым днем будут совершенство-
ваться в контексте выполнения задач в области обеспечения 
безопасности граждан и борьбе с преступностью на транс-
порте [4]. 

В настоящее время действует достаточно конструктив-
ное соглашение между Министерством внутренних дел Рос-
сии и Министерством транспорта, предполагающий обмен 
данными, содержащими информацию по купленным биле-
там, за исключением городского транспорта. На основе меж-
ведомственных соглашений создается Единая государствен-
ная информационная система обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ). Целью данной системы периоди-
ческий анализ обстановки на объектах транспорта для выяв-
ления возможных угроз. Данная система предполагает акку-
мулирование различных баз данных (как оперативного, так и 
информационного характера). Данная система представляет 
собой один из наиболее действенных инструментов в области 
антитеррористической защищенности транспортных объек-
тов [5].

Повышение антитеррористической защищенности 
транспортной инфраструктуры является одним из приори-
тетных направлений Правительства России. Решение данной 
задачи помимо дополнительных затрат требует изменений в 
самих подходах к организации перевозок (как грузовых, так 
и пассажирских), а также оптимизации основной деятельно-

сти по обеспечению антитеррористической безопасности на 
транспорте.

Констатируем, что данный аспект выступает одной из 
основополагающих целей Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации, представляющая собой повышение 
комплексной безопасности и устойчивости транспортной 
системы. Комплексное достижение этой цели обеспечит 
эффективную деятельность аварийно-спасательных служб, 
подразделений специальных служб и повысит уровень моби-
лизационной готовности, и таким образом позволит создать 
необходимые условия для соответствующего уровня обще-
национальной безопасности и снижения террористических 
рисков в транспортной инфраструктуры.

Пристатейный библиографический список

1. Учебно-методическое пособие для сотрудников 
правоохранительных органов государств - участни-
ков СНГ. - М.: ВНИИ МВД России, 2005.

2. Сайт РИА Новости: [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://ria.ru/spravka/20140124/990669937.
html#ixzz3aCTscYpw

3. Федеральный закон от 23.07.2013г. № 208-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам антитер-
рористической защищенности объектов».

4. Федеральный закон от 03.02.2014 г. № 15-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспече-
ния транспортной безопасности».

5. Журнал «Системы безопасности». – 2014. - № 1.



430

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

ТАРЧОКОВБесланАлексеевич
кандидат экономических наук, начальник кафедры деятельности ОВД в особых условиях Северо-Кавказского института повышения 
квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, полковник полиции

ОНЕКОТОРЫХПРИЧИНАХТЕРРОРИЗМАВПОДРОСТКОВОЙСРЕДЕ
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Terrorist activity is one of the alarming symptoms for society as a whole and national security. Today, terrorism is developing densely 
on the Internet, where, as you know, the bulk of users are young people and underage audiences, who are the first to fall under the 
“target” of destructive trends and subcultures. It has been established that the “modern machine” has ousted real communication from 
the life of adolescents, replacing it with virtual one. And taking into account that in addition to useful information, teenagers deal with an 
abundance of harmful information, in particular terrorist content, there is also an increase in crime among a minor audience. 
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Современный мир, столкнувшись с проявлениями экс-
тремизма и терроризма, столкнулся также с необходимостью 
предпринять всяческие попытки к своевременному ответу на 
нарастающие новые вызовы и угрозы. Террористическая ак-
тивность является одним из тревожных симптомов для об-
щества в целом и обеспечения национальной безопасности 
[2], [3], [4]. Вместе с тем современные реалии демонстрируют 
нам растущий уровень преступности несовершеннолетних. 
Первое полугодие 2022 года статистические данные отмеча-
ют 38 769 преступлениями, совершенными указанным кон-
тингентом правонарушителей. Причем заметно возросло 
число лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших 
преступления террористической окраски.

Существенно ситуация осложняется тем, что на се-
годняшний день терроризм выражено развивается в гло-
бальной сети Интернет, где, как известно, основную часть 
пользователей представляет молодежь и несовершеннолет-
няя аудитория, которые первыми попадают под влияние 
деструктивных течений и субкультур. Современные ком-
пьютерные технологии во многом облегчили повседневную 
жизнь людей. Отпала необходимость в отстаивании очере-
дей в банках, упростилась оплата коммунальных услуг, по-
явилась возможность приобретать товары и услуги, как го-
ворится, не выходя из дома. А главное - в сети можно найти 
любую информацию. И что делают подростки, приходя из 
школы домой? Прямиком садятся за компьютер (ноутбук, 
планшет), где они выполняют большую часть домашних за-
даний, читают онлайн-книги, общаются с друзьями, совер-
шают покупки и т.п.

Современная «электронная техника» вытеснила из жиз-
ни подростков реальное общение, заменив его виртуальным. 
А принимая во внимание, что в сети кроме полезной, под-
ростки имеют дело с обилием вредоносной информации, 
в частности и террористического содержания, то налицо и 
рост преступности среди несовершеннолетней аудитории. 
Участились случаи, когда становится известно о том, что мо-
лодежью и несовершеннолетними подростками предпри-
нимаются попытки и совершаются различные преступления 
террористической направленности. По этой причине право-
охранителям приходится вырабатывать методику работы 
с данным контингентом пользователей сети интернет для 

предупреждения и предотвращения совершения преступле-
ний террористической направленности [5], [7].

Так по данным комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции, за несколько лет в России за-
фиксировано около 16 тысяч ложных сообщений о террориз-
ме, которые касались различных учреждений. «Минировали» 
школы, суды, больницы, здания городских администраций.

В наступившем году активность так называемых «под-
рывников» вообще рекордная. По России прокатилась волна 
лжеминирований – в последние месяцы из-за сообщений о 
бомбах эвакуировали школы, детские сады, торговые центры 
и суды в некоторых городах, таких как Нальчик, Кисловодск, 
Ставрополь, Махачкала, Ижевск, Волгоград и других регио-
нах. За этим могут стоять школьники. В соцсетях — десятки 
сообществ, где они за деньги заказывают «закладку взрывчат-
ки».

Вместе с тем, необходимо понимать, что в молодёжной 
среде очень много различных неформальных сообществ, яв-
ляющихся приверженцами радикальных взглядов, члены 
которых готовы на совершение жесточайших преступлений 
и террористических актов. Причиной тому исследователи 
называют ограниченное общение, которое молодые люди не 
знают, как преодолеть, а также подражание старшим, жела-
ние походить на супергероев из известных сюжетов. Сюда 
же можно отнести такие психологические факторы, которые 
особенно проявлены у несовершеннолетних, как доверчи-
вость, внушаемость, излишняя эмпатия или интроверсия, 
жажда приключений, стеснительность, боязнь осуждения 
любых индивидуальных проявлений со стороны сверстников. 

Другим, одним из остро стоящих вопросов, является 
воспитание и образование молодежи. Сегодня мы имеем 
дело с потерей идеалов, падением нравов и идеологическим 
вакуумом. Сегодня подростков не так широко вовлекают в 
дополнительное образование, посещение кружков и секций. 
Большая часть из них, по сути, ведет беспризорный образ 
жизни. Они ничем не занятые, они бродят по улицам, обра-
зуют дурные компании и в результате становятся фигуран-
тами уголовных дел. Многие из них происходят из семей с 
низким доходом (малообеспеченных), что также толкает их 
на нелегальные поиски источников дохода (чаще всего это 
кражи, продажа так называемых «легких» наркотиков и ку-
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рительных смесей). Все это приводит их к осознанию о невоз-
можности утвердится в обществе. И если последние 20 лет 
весь мир ведёт активную борьбу с Исламским терроризмом, 
то среди молодежи за это время сформировалось огромное 
количество других организаций и бандформирований с раз-
личными взглядами. Самые крупные по численности груп-
пами являются нацистские, антисемитские, группы против 
ЛГБТ сообществ. Основным отличием молодёжного терро-
ризма является то, что среди данной социальной группы 
большое количество террористов одиночек или небольших 
групп лиц до 5 человек. Как правило, первопричиной того, 
что они совершают теракты, является особенность молодёж-
ной среды, которая является очень жестокой по отношению 
индивидов друг к другу [1], [2], [5].

Так же, на сегодняшний день особую остроту приобрело 
такое явление как буллинг, который подразумевает униже-
ние человека из-за его нации, расы, религии или плохой обе-
спеченности. Молодежь всегда резко негативно относилась к 
отдельным личностям, которые выбиваются из общей массы 
и не соответствуют обществу других детей. В результате че-
ловек который постоянно находится в обстановке нескончае-
мых оскорблений, насмешек и насилия ломается и решается 
на крайние меры для того, чтобы остановить травлю в свой 
адрес [2], [6]. Так, например два подростка, которые подвер-
гались нападкам в школе, 20 апреля 1999 года организовали 
теракт в своей школе в США, который стал известен на весь 
мир по названию школы - Колумбайн. В результате терак-
та погибло 15 человек, 23 были ранены. Два подростка Эрик 
Харрис и Дилан Клиболд на протяжении долгого времени 
готовились к совершению данного преступления, сохрани-
лись видео-дневники, на которых они демонстрируют своё 
огнестрельное оружие и самодельные бомбы, которые соби-
раются использовать, чтобы атаковать свою школу. По изна-
чальному плану они планировали заложить 45 бомб в столо-
вой школы, встать на парковке напротив столовой, взорвать 
бомбы и отстреливать выживших людей, которые выбегают 
из столовой на улицу. Однако заложенные бомбы не детони-
ровали, и они отошли от своего изначального плана и начали 
стрельбу внутри школы. Самым примечательным является 
тот факт, что незадолго до теракта подростки были аресто-
ваны за кражу различных вещей из грузовика транспортной 
компании, которые были использованы в создании самодель-
ных бомб и суд назначил им психиатрическое лечение, кото-
рое, к сожалению, результатов не принесло. Помимо проче-
го они вели свой сайт, на котором размещали информацию 
о готовящемся теракте и угрожали одному школьнику, с ко-
торым один из атаковавших дружил. Его родители неодно-
кратно обращались в полицию, однако со стороны стражей 
правопорядка не последовало никаких мер, направленных 
на проверку факта угрозы или изучения сайта террористов 
и обыска их домов. И скорее всего именно тот факт, что со 
стороны правоохранительных органов не было организовано 
никаких оперативных мероприятий, стала возможным орга-
низация теракта, который унёс жизни десятка людей.

Стоит поставить вопрос о компетентности психологов 
и психиатров, которые работали с подростками после со-
вершенного ими ограбления, однако не смогли распознать 
готовящееся преступление или заметить их психические от-
клонения, жестокость и готовность убивать. Отдельного вни-
мания заслуживает тот факт, которому никто ранее не при-
давал значения, каким оружием были вооружены подростки 
и каким образом двое несовершеннолетних завладели им. 
Изучив оружие можно сказать с уверенностью, что оно не 
принадлежало родителям или близким подростков, след-
ственно они его приобрели. Закономерно встает вопрос о 
том, каким образом два несовершеннолетних человека смог-
ли приобрести оружие без особого разрешения.

Данное происшествие, к большому сожалению, не един-
ственное и подобные деяния случаются и сегодня. Так, в мае 
2021 года произошла подобная трагедия, в гимназии № 75 
в Казани, где 19-летний юноша устроил массовую стрельбу, 
унесшую жизни 9 человек, а пострадавших было более 30 че-
ловек. В сентябре 2021 года в Пермском государственном уни-
верситете произошло аналогичное преступление. 18-летним 
стрелком было застрелено 6 и ранено 47 человек.

В теперешней реальности подростковый терроризм, 
это бич практически всех стран. Не нужно быть экспертом, 
чтобы увидеть общие черты всех этих преступлений. Это воз-
раст стрелков – 18-21 год, орудие убийства – помповое глад-
коствольное ружье, объект нападения – образовательные уч-
реждения. Но именно на данных примерах хочется отметить 

ряд важных выводов, чтобы в последующем иметь возмож-
ность эффективно реагировать на подобные события. 

Первый и самый важный вывод – отсутствие участия ро-
дителей в повседневной жизни своих детей. Когда родители 
абсолютно невнимательны к своим детям, не вовлечены в их 
воспитание, не в состоянии поддерживать здоровый психо-
логический климат в семье, не интересуются их увлечения-
ми, неминуемо наступают негативные последствия, методов 
устранения которых, невозможно найти, когда ребенок уже 
повзрослел. Дефицит общения и внимания в семье отдаляет 
детей от родителей, они ассоциализируются, озлобляются и 
идут на страшные преступления [3], [5], [6].

Второй очевидный факт — это неосмотрительность от-
дельных представителей правоохранительных органов, ко-
торые не восприняли подобающим образом поступающую 
информацию и факты совершенного подростками ранее ме-
нее тяжкого преступления всерьез и не отреагировали соот-
ветственно сложившейся ситуации. 

И, наконец, неэффективная работа психологов, которую 
мы уже выше обсудили.

Эти печальные примеры показывают, что бездействие и 
ряд объективных обстоятельств, приведших к неправильной 
оценке действий подростков, вылились в крупный терро-
ристический акт. О подобных фактах необходимо помнить, 
принимать во внимание и использовать для совершенство-
вания работы с молодежью. Соответственно, представители 
правоохранительных органов, призваны обеспечить безопас-
ность общества от таких людей, а также помогать молодежи 
и несовершеннолетним не совершать ошибки, за которые 
они впоследствии будут расплачиваться очень долго.

Одной из ключевых задач правоохранительных органов 
является профилактика и предупреждение подобных пре-
ступлений, а для этого необходимо очень долго, планомерно 
и кропотливо работать с молодежью, постоянно проводить 
мониторинговые мероприятия в сети интернет на наличие 
информации террористической направленности. Важней-
шей составляющей этой задачи, также является формиро-
вание развитого нравственно-правового сознания. Мораль 
и право неразрывны и взаимообусловлены. Право создает 
условие для нравственности и одновременно основывается 
на её принципах. Воспитание, нравственные установки, за-
кладываемые родителями с самого детства, формируют и 
все последующие его действия в жизни. Если в человека с 
раннего детства не было вложено уважение, необходимость 
уважения права и соблюдения закона, то в процессе жизни 
вряд ли человек задумается над этим и сформирует своё но-
вое мировоззрение. Воспитание здоровой, умной и целеу-
стремлённой молодежи одна из основных целей государства 
и правоохранительные органы играют в достижении данной 
цели немаловажную роль.
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Актуальным вопросом и значимой проблемой, перед на-
шим государством, органами правоохранительной направлен-
ности, выступает повальное распространение экстремистской 
идеологии в глобальной сети интернет. Экстремизм воспрепят-
ствует нормальному развитию государства и общества, так как 
несет за собой возбуждение вражды и ненависти к представите-
лям различной нации и вероисповедания, подрывает доверие 
к государству, препятствует нормальной деятельности органов 
государственной власти. Цели экстремизма могут быть различ-
ными, но в конечном итоге разжигают конфликт в обществе, на-
носят существенный вред социальной стабильности общества. 
Предпринимаемые государством и правоохранительными 
структурами меры противодействия проявлениям различного 
рода экстремизма не всегда эффективны [1]. Во многом это об-
условлено интернетом, ставшей неотъемлемой частью жизни и 
профессиональной деятельности почти каждого современного 
человека. Одновременно в сети может находиться многомил-
лионная аудитория, которая здесь обменивается мнениями, 
получают и производят информацию, общаются на професси-
ональные темы, обучаются и многое другое.

Наиболее активной аудиторией социальных сетей высту-
пает молодежь, риски вовлечения их в преступные сообщества 
остаются высокими. Первым шагом такого противодействия 

является осуществление контроля за информационным ресур-
сом экстремистского содержания и ограничение к нему досту-
па. 

Нахождение молодежи в социальных сетях по несколь-
ку часов в день обусловливаются рядом причин: создаются 
сообщества по интересам, верованиям, убеждениям и др. 
посредством которых реализуется естественная человече-
ская потребность в социализации. Молодые люди зачастую 
проявляют и демонстрируют в сети свои установки и ценно-
сти, в ответных реакциях от других пользователей получа-
ют значительное влияние на свои жизненные ориентиры и 
поведение. По мнению ряда экспертов, в последние десяти-
летия такое положение приобретает все больший негатив-
ный окрас. В соцсетях в невероятных количествах создаются 
экстремистские сообщества, в которые вовлекаются новые 
члены [2].

Острота вопросов противодействия вовлечению молоде-
жи в экстремистскую деятельность только набирают свои обо-
роты. Разграничивая типы уязвимости пользователей, можно 
выделить три разновидности.

К первому типу относятся кибер-фиксированные пользо-
ватели, демонстрирующие отождествление себя с онлайн-со-
обществом, проводя там все свое время. Они являются участни-
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ками практически всех социальных сетей и чувствуют себя здесь 
намного свободнее, чем в реальном общении.

Ко второму типу относятся кибер-спутники. Их можно 
идентифицировать в качестве активных пользователей со-
циальных сетей, однако в отличие от первого типа в сети они 
общаются с реальными друзьями (одноклассниками, однокурс-
никами, коллегами).

И, наконец, третий тип это кибер-дистанцированные, ко-
торые отличаются наименьшей активностью в социальных се-
тях и узким кругом общения [3].

Таким образом, приведенный контингент пользователей 
выступает постоянно объектом онлайн-ненависти, преследо-
вания, подвергаются кибератакам, становясь жертвами ки-
бер-буллинга. На указанные угрозы пользователей реагируют 
различно и чаще всего вступают в асоциальные группы экстре-
мистского толка.

Федеральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ регламентирует 
правовые и организационные основы противодействия экс-
тремистской деятельности, устанавливает ответственность за ее 
осуществление, закрепляет определение экстремизма и экстре-
мистской деятельности, принципы противодействия экстре-
мизму, а также содержит различные вопросы международного 
сотрудничества по борьбе с экстремизмом [4].

С проблемой экстремизма на сегодняшний день столкну-
лись много государств, которым приходится сотрудничать и 
пресекать проявления экстремизма в интернет-пространстве. 
Для своевременного пресечения подобных преступлений не-
обходим постоянный мониторинг социальных сетей и создава-
емых в глобальной сети сообществ, которые могут призывать к 
противозаконным действия из различных уголков мира, в силу 
которого правоохранительным структурам государств следует 
сотрудничать тесно для эффективности борьбы с экстремиз-
мом.  

Пользователи социальных сетей составляют преимуще-
ственно граждане в возрасте от 14 до 30 лет. На формирование 
ценностных ориентиров указанной социально-демографиче-
ской группы граждан особое влияет общественное сознание, 
мышление и поведение, которое отличается динамичностью, 
оригинальностью, экстремальностью, стремлением преуспеть 
в жизни, познать новое, быть преуспевающим во всем. И на по-
мощь здесь приходят социальные сети, в особенности до недав-
него времени это были Fasebook и Instagram. В марте 2022 года, 
решением суда, американская компания «Meta Platforms Inc.», 
признана экстремисткой организацией, в связи с чем принад-
лежащие ей соцсети, в том числе «Fasebook» и «Instagram» по-
пали в запретный список. 

При осуществлении мониторинга социальных сетей сле-
дует помнить о том, что ее необходимо признать интернет-ре-
сурсом, которая в свою очередь должна отвечать определен-
ным требованиям интерактивного многопользовательского 
веб-сайта, где пользователями устанавливается взаимная связь 
на почве схожих интересов и предпочтений, реализуются ком-
муникативные функции между пользователями [5].

В социальных сетях сконцентрировано большое число 
пользователей, которые принимают активное участие во всем 
происходящем: ставят репосты, добавляют к себе на страницу, 
комментируют публикации, разделяют их мнения, а также 
производят впоследствии свой контент [6]. 

Интернет-пространство обеспечивает высокую латент-
ность пользователей, которые имеют удаленный доступ, что в 
свою очередь способствует конспирации и предоставляет боль-
шую свободу для маневров различным сообществам, преследу-
ющим преступные намерения. До ужесточения наказания за 
экстремистские действия и принятие так называемого «пакета 
Яровой», треть групп и пабликов социальной сети «ВКонтакте» 
производили контент с признаками политического экстремиз-
ма, более половины – этнополитического и религиозно-поли-
тического экстремизма, содержавших кроме всего призывы к 
массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Если 
бы данная мера не была принята своевременно, неизвестно 
сколько граждан еще было бы вовлечено в подобные престу-
пления. В разное время в «ВКонтакте» плотно обосновались: 
сообщество «Misanthropic Division RUS», пропагандирующее 
крайнюю форму ненависти к человеку и популяризирующее 
убийства как проявление мизантропии; экстремистское дви-
жение «Джихад», пропагандирующее не традиционный ислам 
и нетерпимость к другим верованиям; организации «Time for 
Terror», «CNII», осуществляющие террористическую деятель-
ность и многие другие. 

В настоящее время наблюдается рост преступлений, свя-
занных с незаконным финансированием экстремистских ор-
ганизаций, которые активно используют социальные сети и 
интернет. Основная масса контентов, связанных с финансирова-
нием подобных организаций, конспирируется под видом бла-
готворительности, однако фактически сбор средств осуществля-
ется на поддержание экстремистской деятельности, что влечет 
за собой уголовную ответственность по ст. 282.3 УК РФ. Часть 
лиц, оказывающих финансовую помощь, не предполагают, что 
перечисляют средства запрещенным экстремистским сообще-
ствам чьи интересы как правило представляют порой граж-
данские лица, предлагающие оказать помощь нуждающимся 
оказавшихся в трудном положении в силу различных межна-
циональных и политических конфликтов, наблюдаемые в при-
брежных странах Персидского залива. Выявление и контроль 
подобных экстремистских объединений, распространяющих 
контент и призывы оказывать финансовую помощь.

Ответственность за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, путем использования интернета 
квалифицируется ст. 280 УК РФ. Силовые структуры, периоди-
чески выявляя различные контент в соцсетях, устанавливают 
запреты и ограничения доступа, но несмотря на это, пользова-
тели социальных сетей находят новые возможности для еже-
дневного создания экстремистского контента в интернет-про-
странстве и пропаганды различной деструктивной идеологии. 
Одним из подобных контентов следует отнести – кибер-бул-
линг, иначе называемые «группы смерти», одобряющие и при-
зывающие к культу самоубийства, группы намеренной травли 
человека, и группы опасного досуга. В одной только сети «ВКон-
такте» насчитывается более 3 тысяч, в которых состоят около 40 
млн активных пользователей; а «Twitter» и «Telegram» только 
и успевают приостанавливать и блокировать экстремистские 
аккаунты и каналы. На сегодня заблокировано более 500 тыс. 
сообществ, распространяющих идеи терроризма и экстремиз-
ма, а также инструкции и способы изготовления взрывчатых 
устройств, пособий по ведению диверсионной работы [7]. 

В заключении отметим, что на сегодняшний день боль-
шая часть транслируемого интернет-контента не подвластна 
контролю правоохранителей ни одной из стран. Поэтому 
основной задачей является разработка предупредительных 
мер, направленных на обработку информационного ресурса 
с экстремистским содержанием, привлечение специалистов 
для поиска социальных сетей экстремистского толка и их ор-
ганизаторов. Для продуктивной работы по предотвращению 
подобных сообществ, кроме как блокирования и запретов, 
требуется активно привлекать к содействию международные 
организации, объединения и сообщества, оказывающие по-
мощь молодежи и различным слоям общества, выявлять ор-
ганизаторов и создателей подобных групп для привлечения 
к уголовной ответственности, так как в ином случае остава-
ясь на свободе подобные лица могут продолжать заниматься 
преступной деятельностью. 
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Шульгин А. А.  

Одной из наиболее важных задач любого государства 
и Российской Федерации, в том числе, является устойчивое 
развитие предпосылками к которому служит охрана насе-
ления от преступных посягательств и в целом безопасность 
общества [1]. В тоже время общество и государство явля-
ются сложными механизмами, в рамках которых достиже-
ние одной цели может противоречить исполнению другой, 
примером может послужить достаточно известная цитата 
одного из американских президентов: «тот, кто для кого-то 
террорист, для другого – борец за свободу» она наглядно ил-
люстрирует, одно из самых серьезных препятствий в борьбе 
с терроризмом – явлением, которое напрямую влияет на без-
опасность и защищенность общества [2].

Сегодня терроризм становится экстерриториальным, 
что косвенно увеличивает риск конфликтов в отношениях 
между странами. Так Россия и Китай, определяют стратеги-
ческие приоритеты государственной политики, к которым 
относится сохранение экономического развития, их влияние 
в отдельных регионах, а значит решительное противостояние 
интересам Соединенных Штатов Америки (далее – США), 
которые долгое время доминировали, а во многих аспектах 
до сих пор доминируют в мировой политике. Что позволяет 
предположить, США вынуждены переводить свои экономи-
ческие амбиции в приоритеты политики, так как потребно-
сти общества потребления в этой стране постоянно растут.

Постоянно растущие агрессивные интересы США и дру-
гих стран, которые провозгласили приоритетом своей поли-
тики развитие общества потребления, показывают рост кор-
ней возможных конфликтов (и терроризма, поскольку это 
явление может быть правильно понято только в контексте 
юридической социологической и политической науки), т.е. 

соответствующие средства 
для решения возникаю-
щих проблем. Наше иссле-
дование направлено на поиск решения проблемы путем ана-
лиза данного явления. Так многие американские политологи 
и пропагандисты в том числе, занимавшиеся анализом тер-
роризма в последние годы, такие как, Збигнев Бжезинский и 
Генри Киссинджер не скрывают что «самым слабым местом 
глобальных конфликтов» является агрессивная политика 
США с целью повлиять на мировое бытие. Такая позиция 
стран глобального запада сталкивается с растущим сопро-
тивлением других стран, которые в большинстве своем также 
представляют собой развивающиеся демократические обще-
ства, в связи с чем, названные авторы, считают, что при нарас-
тании конфронтации США должны снизить свои амбиции 
по распространению своей власти на развивающийся мир, 
который стремительно меняется и во многом становится все 
более и более демократичным [3].

Террористические атаки давно стали глобальной угро-
зой. Почти каждый день где-то в мире совершаются теракты. 
В связи с постоянно распространяющейся глобализацией 
эта угроза возрастает, поскольку, используя современные 
средства коммуникации, террористы могут распространять 
свою идеологию, вербовать новых членов, планировать и ко-
ординировать теракты, не встречаясь лицом к лицу. Поэто-
му сегодня под угрозой терактов находятся все, независимо 
от государственных границ, национальности или религии. 
Терроризм – одно из самых опасных и непредсказуемых яв-
лений современности, которое приобретает все более разно-
образные формы и все более угрожающие масштабы. Терак-
ты обычно несут массовые человеческие жертвы и связаны с 
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уничтожением как материальных, так и духовных ценностей, 
восстановить которые порой невозможно.

Кроме того, теракты также демонстрируют враждеб-
ность между странами, вызывают недоверие, ненависть 
между социальными или этническими группами, или даже 
войны, которые иногда не могут быть разрешены в течение 
жизни одного поколения.

Феномен терроризма известен с момента создания пер-
вых «террористических организаций», которыми были две 
еврейские экстремистские группировки «Сикари» [4] и «Зи-
лоты» [5]. Они были созданы в Древнем Риме в 46 г. н.э., когда 
представители двух группировок в боях против греков, рим-
лян и евреев-раскольников не гнушались применения на-
силия. Часто жертв в Римской империи убивали публично, 
чтобы передать сообщение римским властям. Хотя истоки 
терроризма относятся к I веку, теории терроризма появи-
лись только в ХХ веке.

Терроризм развивался на протяжении тысячелетий, 
постоянно меняя свою идеологию и методы действия. Это 
очень разнообразное и развивающееся явление, в котором в 
последние десятилетия наблюдался очень быстрый прогресс.

С девяностых годов ХХ века террористы стали плани-
ровать особо масштабные теракты, которые, отличительной 
чертой которых является, посягательство не только на лич-
ность, но и на национальную безопасность и территориаль-
ную целостность государства. Террористические атаки на-
рушают различные права людей. Больше всего нарушаются 
такие права как право на жизнь, право на свободу и право на 
личную неприкосновенность. Побочным действием особен-
но в тех случаях, когда террористы проводят серию терактов, 
является сформировавшаяся в обществе обстановка небезо-
пасности, которая затрагивает все сферы общественной жиз-
ни, в том числе социальную среду, экономику, образование 
и другие сферы. Страны в ответ на угрозу терроризма и для 
защиты прав лиц, находящихся под их юрисдикцией, име-
ют право и обязаны принимать эффективные меры против 
терроризма, стремиться предотвращать будущие террори-
стические акты и привлекать к ответственности тех, кто не-
сет ответственность за такие действия. Однако следует также 
подчеркнуть, что меры, предпринимаемые против террори-
стов, создают множество проблем для прав человека. Меж-
дународные организации единогласно подчеркивают, что в 
борьбе с терроризмом государство должно соблюдать свои 
международные обязательства. Таким образом, борьба с тер-
роризмом ставит перед странами множество задач – с одной 
стороны, они обязаны защищать своих граждан, с другой 
стороны, они должны уважать основные права других людей, 
а также террористов.

В связи с чем терроризм и борьба с ним в большей части 
мира вдруг стали главным приоритетом? В первую очередь 
из-за закономерно возросшей угрозы терроризма, новых 
тенденций терроризма и роста фатальности и глобализа-
ции, после чего последствия террористических актов стано-
вятся угрозой для многих, вне зависимости от того, что было 
первоначальной целью террористов. Борьба с терроризмом 
часто используется как инструмент внешней и внутренней 
политики западных демократий. Во-вторых, терроризм при-
знается новой, конкретной угрозой и специальными сред-
ствами борьбы, допустимыми и оправданными, поэтому он 
может стать мощным инструментом внешней политики и 
защиты интересов государства. Борьба с терроризмом сегод-
ня является главным приемлемым предлогом для войны и 
экономической интервенции. Некоторые эксперты в области 
политики безопасности говорят, что в конце холодной войны 
политики и эксперты по безопасности в Соединенных Шта-
тах и многих других странах были заинтересованы в том, что-
бы найти нового великого «врага». Снижение военных угроз 
во многих странах вызвало напряженность между выделени-
ем средств на национальную оборону и другими, в основном 

социальными, политиками. Кроме того, подчеркивая угро-
зу терроризма и приоритизируя борьбу с ним, обеспечить 
общественную поддержку и поощрение не только большего 
финансирования, но и создания новых специальных учреж-
дений или расширения возможностей существующих, пото-
му что трудно критиковать борьбу с терроризмом или быть 
против него. смягчение террористической угрозы.

Таким образом представляется возможным сделать сле-
дующие выводы. Понятие терроризма является ключевым 
элементом при попытке координировать международное 
сотрудничество на основе действующих правил ведения во-
йны, отделяя терроризм от криминала и от открытой войны 
между государствами. Когда нет четкого определения терро-
ризма и его причинно-следственные связи приемлемы для 
всех, возникают вопросы о масштабах борьбы с террориз-
мом. В этом случае мы не можем быть уверены, что совре-
менные демократические страны во всех случаях используют 
правильное определение терроризма и не нарушают права 
человека при борьбе с террором. Еще больше сомнений вы-
зывают действия демократических стран, активно участвую-
щих в борьбе с терроризмом.

Неопределенность понятия терроризма используется 
для сокрытия нарушений прав человека. Понятие террориз-
ма нельзя отделить от раскрытия причин этого явления. 

Причины терроризма и других конфликтов схожи, но 
есть разные средства и пути. В результате данного исследова-
ния видится следующие характеристики, которые позволя-
ют точно отнести преступление к террористическому акту:

1) террористический акт направлен на преднамеренное 
применение насилия;

2) цель террористического акта связана не с диверсией, 
то есть причинением вреда государственным служащим или 
государственным органам, а с необходимостью запугивания 
общества, то есть против граждан или гражданских объектов;

3) задачей террористических групп является достиже-
ние каких-либо политических целей.
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Процесс укрупнения, расширения всемирного хозяй-
ства продолжается, можно сказать, на протяжении уже 
очень длительного периода истории. Интеграция всех миро-
вых процессов – динамичный непрекращающийся процесс 
и особое место в этом процессе отведено экономической ин-
теграции.

И это не случайно, ведь экономика — это система хозяй-
ствования, которая обеспечивает людей различными блага-
ми, тем самым экономика – это базовая, структурирующая 
составная часть общества. Уже давно сложилась и функцио-
нирует мировая экономика. По общему правилу, мировую 
экономику можно определить, как сумму всех национальных 
экономик. Но не только это положение определяет миро-
вую экономику. Частично можно выделить и такой аспект 
мировой экономики, как совокупность некоторых сфер или 
компонентов экономики отдельного государства, взаимодей-
ствующие с внешним миром. Хотя границы этих двух опре-
делений уже почти размываются, поскольку вряд ли можно 
сейчас встретить какую-либо сферу экономики так или ина-
че не взаимодействующую, не задействованную в мировом 
экономическом хозяйстве, ну если не прямо, то хотя бы кос-
венно.

Мировая экономика — это сложная, многокомпонент-
ная система, подчиняющаяся определённым правилам и 
нормам. Первоначально её появление было обусловлено тем, 
что в мире сложилась такая ситуация, что проблемы, име-
ющие место в конкретно взятой стране, находят отражение 
во многих уголках мира, приобретая интернациональный 
характер. К примеру, такие негативные процессы как инфля-
ция, безработица в одном государстве скрупулёзно начнут 

влиять на мировую экономическую ситуацию. Также следу-
ет заметить, что любые процессы, происходящие в обществе 
так или иначе связаны с экономическими гранями, так или 
иначе всё упирается в дефляцию, поэтому не только непо-
средственно имеющие прямое отношение к экономике про-
цессы, но и такие процессы, вернее, проблемы демографиче-
ского характера или же и того хуже экологические проблемы 
в одной стране вызывают громкий, так сказать, «резонанс» в 
других странах и не только в близлежащих. Это было ого-
ворено с тем, чтобы сделать акцент на том, что интеграция 
необходима не только по сугубо экономическим вопросам, 
но также многие глобальные проблемы, встающие перед че-
ловечеством, требуют интеграционных слияний и тем самым 
формируется новая парадигма в экономическом развитии. 

Но, к слову сказать, в эпоху советского времени вообще 
не стояла такая задача как интеграция в мировую экономику, 
в этом не было необходимости, Советский Союз был огром-
ной страной и самодостаточность экономики для нас была 
присуща. А, кроме того, был и другой аспект, всем извест-
но, что в соответствии с советской экономической теорией в 
мире существовало два типа экономики капиталистический 
и социалистический, соответственно всё, что имело отноше-
ние к капитализму пресекалось на корню, поскольку нашей 
стране это было чуждо. К тому же внешняя торговля базиро-
валась исключительно на монополии государства.

Была даже разработана так называемая Комплексная 
программа научно-технического прогресса, интересно, что 
данная программа, несмотря на свою содержательность и 
даже при том, что частенько обновлялась, всё в жизни не 
была реализована. Эта программа была некой имитацией 
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мировых тенденций. Однако процесс встраивания в мировое 
хозяйство был неизбежен и процессы, связанные с этим явле-
нием, всё больше и больше имели место быть.

Рассмотрим некоторые важные аспекты, связанные с 
мировым хозяйством в целом и применительно к нашей 
стране в частности. Прежде всего, отметим, что мировое хо-
зяйство — это сложная, испещрённая система. Данная ис-
пещрённость объясняется многогранностью составляющих 
её элементов. Это не просто синтез национальных экономик, 
это более глубинное движение и товаров, и услуг, и факторов 
производства, имеется в виду вся палитра экономических 
ресурсов. Вот этим и закладывается фундамент международ-
ных экономических отношений между странами.     

Мировое хозяйство – это сложная система. Вся сово-
купность разнообразных национальных экономик (или их 
внешнеэкономических частей, если исходить из узкого опре-
деления) объединена движением товаров, услуг и факторов 
производства (экономических ресурсов).

На этой основе между странами завязываются междуна-
родные экономические отношения (внешнеэкономические 
связи). Возникают хозяйственные отношения между рези-
дентами и нерезидентами (юридическими и физическими 
лицами разных стран). Их можно сгруппировать по формам.

Международную (мировую) торговлю товарами и услу-
гами обычно выделяют в отдельную форму. Перемещение 
факторов производства основывается на таких формах меж-
дународных экономических отношений, как международное 
перемещение капитала, международная миграция рабочей 
силы, международная торговля знаниями (международная 
передача технологии). При рассмотрении остальных факто-
ров производства, помимо капитала, труда, и знаний (техно-
логии), можно сказать, что, например, природные ресурсы 
немобильны и участвуют во внешнеэкономических связях 
почти всегда опосредованно, через международную торгов-
лю изготовленной на их основе продукции и т. д.

Другими факторами производства являются предпри-
нимательские способности (предпринимательство, предпри-
нимательский опыт). Они передвигаются в основном вместе 
с капиталом, рабочей силой и знаниями (технологией) и 
потому обычно не фигурируют как самостоятельная форма 
международных экономических отношений. В особую фор-
му можно выделить международные валютно-расчетные 
отношения. Они хотя и являются производными от между-
народной торговли и движения факторов производства (осо-
бенно капитала), но им удалось приобрести довольно боль-
шую самостоятельность в мировом хозяйстве.

Впрочем, необходимо заметить, что национальные эко-
номики практического большинства стран уже встроены в 
экономику современного мира, небезызвестной динамичной 
системы всемирного хозяйства, являясь её частью. Говоря о 
большинстве стран, подразумеваются цивилизованные стра-
ны мира. Хотя нельзя на данном этапе истории какую-либо 
страну не вписать в список цивилизованных стран, это было 
бы ошибкой. Таким образом, приходим к выводу, что есть 
всемирное хозяйство, о котором, собственно, и идёт речь в 
данной статье, это взаимосвязанные между собой экономи-
ки всех стран мира. В свою очередь нельзя обойти стороной 
немаловажный фактор зарождения такой взаимосвязи. Та-
ковым стимулом служит прежде всего объективная целесо-
образность, вызванная стремлением государств к росту своей 
экономики, это первое. Ну а достигается это как известно за 
счёт международного разделения труда. А второй фактор, 
это международная интеграция.

По мнению некоторых исследователей, понятие «меж-
дународная экономическая интеграция» имеет сравнительно 
недолгую историю развития, хотя сам термин «интеграция» 
начал употребляться достаточно давно. Оксфордский сло-
варь определяет дату первого использования интеграции в 
смысле «объединения частей в целое» в печатных изданиях 
1620 годом. При этом интеграция определяется как процесс 
или условие «формирования целого из частей» или создания 
единой целостности из отдельных частей [2].

Чем хороша международная интеграция? Почему она 
вовлекает государства в свой процесс? Несомненно, она обла-

дает целым рядом преимуществ. Прежде всего заметим, что 
международная интеграция – это процесс как хозяйственно-
го, так и политического объединения стран с целью дальней-
шего их взаимодействия, которое сулит странам взаимное 
сотрудничество в решении политических, экономических, да 
и вообще любых проблем сообща. При всей своей витиевато-
сти звучания данный регламент позволяет выявить большие 
преимущества этого процесса. 

Международная интеграция не заставляет себя 
ждать в получении выгодных предложений государствам, 
участвующим в ней. Конечно же, речь идёт, как правило, 
о соседних государствах, но могут быть и исключения из 
данного постулата, но о них в данной статье мы не упоми-
наем. Также следует отметить, что, говоря о международ-
ной интеграции всё же на практике наиболее частое при-
менение находит именно международная экономическая 
интеграция, которая представляет собой процесс некоего 
срастания экономик соседних государств в единый хо-
зяйственный комплекс. Однако здесь есть свои особенно-
сти, которые выявляют качественные различия от других 
форм экономического взаимодействия государств. Конеч-
но, в рамках одной статьи трудно охарактеризовать весь 
спектр фоновых признаков ключевых явлений, поэтому 
приведём лишь ключевые предпосылки международной 
экономической интеграции, которые наиболее ярко по-
зволяют её охарактеризовать:

1. Первый признак, как уже было сказано, географи-
ческая близость стран и наличие у них общих границ и как 
следствие возникающие экономические связи;

2. Во-вторых, степень экономического развития и уро-
вень рыночной зрелости интегрирующих стран должны быть 
равнозначны, ну или по меньшей мере близки, иначе гово-
рить об экономической интеграции не приходится;

3. Третий фактор – это наличие общих проблем в сфе-
ре экономики и не только экономики, это могут быть самые 
разные кластеры общих вопросов;

4. И ещё один немаловажный показатель – так называ-
емый «эффект домино», который упоминается в доктрине 
экономических учений. Ну и отметим, что же собой пред-
ставляет «эффект домино». Не трудно догадаться, что здесь 
речь идёт о том, что если большая часть стран региона уже 
присоединилась к интеграционному образованию или сою-
зу, то другая часть, чтобы сохранить экономическую выгоду 
тоже будет объективно стремиться войти в этот союз.

Как точно отмечает Хасая Н. М.: «К неотъемлемым свой-
ствам интеграции относится расширение рынков сбыта, сни-
жение стоимости товаров и оптимизация производства, уни-
фикация экономического пространства, отсутствие войны и 
повышение уровня жизни» [3].

Недостаточный уровень внутренней интеграции наци-
ональной экономики. Ни одно государство федеративного 
типа не может рассчитывать на эффективную экономиче-
скую интеграцию с другими странами при условии, что 
внутри страны еще не достигнут достаточный уровень эко-
номической интеграции. В случае с Россией это выражается 
в чрезвычайно неравномерном развитии экономик регионов 
страны (а это большой разрыв в уровне жизни населения и 
развития производительных сил), а также в низком уровне 
межрегионального экономического сотрудничества. Пода-
вляющее большинство мелких и средних предприятий рабо-
тают лишь на внутренний рынок региона, без установления 
деловых контактов за его пределами [1].
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Решение задачи повышения качества и уровня жизни 
населения на всей территории Российской Федерации, тре-
бует, в первую очередь, выдвижения особых требований к 
личности государственного гражданского и муниципального 
служащего, выполняющего задачи по обеспечению полно-
мочий органов власти и лиц, замещающих государственные 
(муниципальные) должности. 

Безусловно, реализация Указов Президента РФ требует 
дальнейшего совершенствования системы оценки эффектив-
ности деятельности по выполнению задач развития Россий-
ской Федерации, в том числе, кадровой политики.1 

На первый план для достижения выше названных задач 
выступает необходимость выявления новых подходов в реа-
лизации кадровой политики, которая имеет существенные 
отличия от кадровой политики, реализуемой в организаци-
ях и на предприятиях [1].

1	 Указ	Президента	РФ	от	16	января	2017	г.	№	13	«Об	утверждении	
Основ	 государственной	политики	регионального	развития	Рос-
сийской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года»/	 Справочно-кон-
сультационная	система	«Консультант-Плюс».

Наличие ограничений и запретов требует от лиц, рабо-
тающих в органах государственной власти и местного самоу-
правления, собранности, дисциплинированности, огромной 
ответственности в отношении органа власти и общества. 

Ненормированный рабочий день, законодательно за-
крепленный от старшей группы должностей и выше, сужает 
возможности личного пространства для граждан, решивших 
связать свою судьбу со службой государству. 

Таким образом, на первый план выступает проблема 
подбора качественного состава гражданских и муниципаль-
ных служащих, несмотря на преимущественный способ на-
бора кадров на конкурсной основе.

Жесткий правовой статус является ограничителем жела-
ний многих граждан посвятить свою жизнь служению госу-
дарству и обществу, в связи с чем повышается актуальность 
совершенствования подходов в сфере кадрового обеспечения 
гражданской и муниципальной службы.

Особое внимание крупных российских организаций се-
годня уделено методам набора, отбора и оценки персонала, 
а широкое распространение в реальном секторе экономики 
приобрели так называемые ассесмент-центры, или центры 
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оценки, основанные на использовании методик, направлен-
ных на оценку реальных качеств сотрудников, их психологи-
ческих и профессиональных особенностей, а также выявле-
ние их потенциальных возможностей [2].

В настоящее время, в соответствии как с федеральным, 
так и законами субъектов РФ основным способом набора спе-
циалистов является конкурс.2

Кадровое обеспечение – это прежде всего люди.
От наличия у них потенциала управленческой деятель-

ности, компетентности, устойчивости психофизиологиче-
ского поведения и способности к коммуникациям зависит 
эффектитивность государственного и муниципального 
управления в стране, а следовательно достижение цели обе-
спечения высокого уровня жизни на территории всех субъек-
тов Российской Федерации.

На основании изложенного авторам статьи представля-
ется целесообразным адаптировать идею внедрения ассес-
мент-центров в систему государственной и муниципальной 
службы.

В работе С. В. Байтерякова, А. В. Барышникова, В. К. Ко-
пыток сформированы основные направления изменений си-
стемы государственного управления в России [3].

Особое внимание авторы уделяют вопросам професси-
онального развития служащих, в том числе в сфере цифро-
визации. 

Предлагается шире использовать информационные 
компьютерные технологии при прохождении служащими 
курсов повышения квалификации и переподготовки, с уче-
том особенностей специфики их профессиональной деятель-
ности.

Безусловно, общепринятая конкурсная форма с тради-
ционным тестированием и собеседованием с кандидатами на 
замещение вакансий уже давно устарела.

К мнению авторов, высказанному выше, можно доба-
вить, что методы проведения конкурса, используемые в на-
стоящее время, не предполагают выявление навыков работы 
участника в информационном пространстве, что очень важ-
но с учетом задач создания цифрового государства.

Имеющиеся тестовые вопросы в области информаци-
онных компьютерных технологий направлены в основном на 
выявление умений участников, работать в текстовых редак-
торах и с учетом наличия ответов на тестовые вопросы, легко 
заучиваются участниками. 

Реальных умений и навыков тестирование не выявля-
ет, отчасти выявляет у кандидатов только рамочные знания 
законодательства РФ сфере знания основ Конституции РФ, 
государственной службы, противодействия коррупции, рус-
ского языка и основ информационных компьютерных техно-
логий.

При внедрении в практику работы кадровых служб ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 
технологий ассесмент-центров, а именно групповых заданий, 
ролевых игр, аналитических презентаций, конкурс на заме-
щение вакантных должностей, сводимый главным образом, 
к тестированию и собеседованию, приобретет новый облик 
и результат. 

Проведение отбора, набора и оценки персонала на осно-
ве технологий Ассесмент-центра с его богатейшей базой ме-
тодических приемов и способов проведения данной работы 

2	 Федеральный	закон	от	27.07.2004	№	79-ФЗ	«О	государственной	
гражданской	 службе	 в	 Российской	 Федерации»	 //	 Справочно-
консультационная	система	«Консультант-Плюс».

позволит получить высокие результаты в сфере формирова-
ния эффективного кадрового обеспечения.

Примерный алгоритм работы Ассесмент-центра как 
профильного отдела министерства, агентства, службы или 
местной администрации может выглядеть следующим об-
разом:

Составление программы оценки участников конкурса и 
кадрового состава органа исполнительной власти или мест-
ной администрации.

Выбор конкретной технологии оценки (аналитическая 
презентация, групповое интервью и т. д.).

Разработка методики программы оценки участников 
конкурса и кадрового состава органа исполнительной власти 
или местной администрации.

Проработка подробной инструкции для участников.
При проведении оценки кадрового состава целесоо-

бразно применять методику 360 градусов, предполагающую 
оценку каждого участника членами его коллектива. 

Для успешности проведения данного этапа работы не-
обходимо заранее подготовить анкету с вопросами, позволя-
ющими подготовить объективную характеристику как лич-
ностных, так и деловых качеств каждого члена коллектива.

Подготовка отчетности.
Форму отчетности целесообразно создавать в соответствии 

с поставленными целями проводимого обследования (оценки).
Расширение применяемых методов оценки персонала 

Ассесмент-центрами позволит обеспечить подбор эффек-
тивного кадрового состава, приведёт к развитию и переходу 
работы с кадровым потенциалом на новый уровень.  

Безусловно кадровый состав пополнится не только 
людьми, знающими нормативные правовые акты, но и уме-
ющие их применять, организовывать дискуссии, успешно 
коммуницировать с населением и коллегами, и, что важно – 
принимать решения. 

Все эти качества, в том числе, лидерские, можно выявить 
при использовании новых подходов, о которых было расска-
зано выше. 

Таким образом, введение Ассесмент-центров позволит 
обеспечить подбор специалистов, обладающих необходимы-
ми компетенциями, научным и творческим потенциалом, 
умениями ориентироваться в цифровой среде.

Проведение групповых дискуссий позволит раскрыть 
как умственных потенциал служащих, так и их умение рабо-
тать в команде, а также выявить наличие лидерских качеств. 

Личностные презентации позволят раскрыть мировоз-
зрение служащих, выявить наличие идей о совершенствова-
нии исполняемых полномочий. 

Результаты психологического тестирования позволят 
выявить наличие профессионального выгорания и возмож-
ных деформаций служащих.
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Keywords: government, executive power, federal bodies, constitution, federal assembly, government of the Russian Federation.
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Понятие исполнительная власть в советской России почти 
не применялась. Априори, все институты власти подчинялись 
Коммунистической власти, и о разделении властей не могло 
идти речи. Распад СССР и образование Российской Федерации, 
объявленной по Конституции правовым демократическим го-
сударством, потребовал создания абсолютно новых институтов 
власти как федерального, так и местного уровня. С этого време-
ни начинается постепенное построение исполнительной вла-
сти в субъектах РФ.

Вопросами создания местных институтов власти были оза-
бочены не только органы власти, но и ученые-правоведы, кото-
рые начиная с 90-х гг. XX века проводят многочисленные иссле-
дования по данной теме. Хотя подобных научных трудов было 
издано большое количество, в вопросе что собой представляет 
исполнительная власть, единого мнения среди ученых вырабо-
тано не было. Каждый исследователь давал свою характеристи-
ку исполнительной власти.

Бельский К. С. определял исполнительную власть как 
систему органов государственной власти, осуществляющую 
руководство обществом на основе изданных нормативных 
правовых актов с применением административных мер на-
казания.

Ю. А. Тихомирова считает исполнительную власть много-
численным явлением, служащим разновидностью государ-
ственной власти, специфическими органами, имеющей по-
литическую нейтральность и нуждающуюся в правильном 
соотношении с остальной государственной властью.

Ю. М. Козлов отождествляет ее с государственной 
властью и государственным управлением. Он считает ее 
отдельным звеном государственной власти, которая при-
звана притворять в жизнь нормативные правовые акты, 
созданные государственной властью. Исполнительную 
власть Ю. М. Коренев представляет как институт, облада-
ющий полномочиями воздействовать на общество, тогда 
как государственная власть влияет на право. В итоге, ис-
полнительная власть управляет в рамках государственной 
власти.

В соответствии с Конституцией РФ, государственная власть 
в России осуществляется путем существования трех независи-
мых ветвей власти:

– законодательной;
– исполнительной;
– судебной.
В соответствии с данным положением Конституции, все 

органы государственной власти должны быть разделены на 
три части, в зависимости от регулируемой им области. Каждая 
структура должна в обязательном порядке обладать независи-
мостью и влиять только на одну сферу деятельности общества. 
Без должного соблюдения данных принципов трехвластного 
разделения, функционирование государственной власти станет 
неполноценным [1].

На основе данной установки мы можем выразить парадиг-
му исполнительной власти, в соответствии с которой, она оли-
цетворяет собой отдельные субъекты государственной власти,  
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управляющие исполнительно-распорядительными сторонами 
общества.

Другие ветви власти не могут вмешиваться в работу ис-
полнительной власти, так как они нарушают конституционный 
принцип независимости трехзвенной системы властей.

Исполнительная власть также не уполномочена вмеши-
ваться в работу судебной и законодательной ветвей власти. Ис-
полнительная власть имеет свои задачи и функции, в соответ-
ствии с которыми и устанавливается ее компетенция. 

Во главе законодательной власти в Российской Федерации 
стоит Федеральное Собрание. Во главе исполнительной ветви 
власти стоит Правительство РФ. Судебную ветвь власти возглав-
ляют Верховный и Конституционный Суды РФ.

Компетенции ветвей власти и органов государственной 
власти разграничены Конституцией РФ. Она устанавливает, 
что ветви власти независимы друг от друга, но самостоятельны 
лишь в соответствии со своими функциями. Разграничение вет-
вей власти осуществляется конституционными нормами, раз-
граничение полномочий государственных органов происходит 
в соответствии с федеральными законами.

Особенность исполнительной власти состоит в том, что у 
нее есть различные профильные органы с единой целью – осу-
ществление полномочий государственной власти. У всех ор-
ганов исполнительной власти помимо единой цели есть своя 
компетенция, штат, структура.

В соответствии с Конституцией, исполнительной властью 
является Правительство РФ, но исполнительная власть не огра-
ничивается только Правительством РФ.  Есть и другие органы 
исполнительной власти в РФ.

Для уточнения данного не совсем корректного положения 
Конституции, в ФЗ «О Правительстве РФ» указывается, что Пра-
вительство РФ лишь возглавляет исполнительную власть, а не 
исчерпывает собой всю исполнительную власть страны. 

Многочисленные структурные элементы органов испол-
нительной власти подчиняются единому коллегиальному ор-
гану – Правительству РФ. Их подробности функционирования 
регулируются нормативными правовыми актами Президента.

1.2. Система органов исполнительной власти РФ
Изучение полномочий и особенностей функциониро-

вания исполнительной власти в России связано с некоторы-
ми проблемами. В частности, споры вызывает определение 
ветвей власти, ее функционирование место в государствен-
ной системе.

Прежде всего, необходимо определить систему органов ис-
полнительной власти для выявления ее полномочий [2]. Слово 
«система» означает соединение более мелких взаимосвязанных 
элементов в единую организацию, структуру. Каждый элемент 
системы имеет свои особенности и взаимосвязан с другими эле-
ментами. 

Система органов исполнительной власти России по верти-
кали является двухступенчатой:

1) федеральные органы исполнительной власти;
2) исполнительная власть субъектов.
Федеральные органы исполнительной власти имеют свои 

представительства в субъектах РФ, которые работают вместе с 
исполнительной властью субъектов РФ в соответствии со свои-
ми полномочиями.

Во главе федеральных органов исполнительной власти сто-
ит Правительство РФ. Правительство РФ включает  элементы:

1) исполнительная власть субъектов;
2) федеральные органы;
3) федеральные службы;
4) территориально-федеральные органы;
5) федеральные агентства.
Полномочия всех органов исполнительной власти опреде-

лены Конституцией РФ, конституциями республик, федераль-
ными законами и т.д.

Построение органов исполнительной власти производит-
ся в соответствии с основополагающими требованиями. Глав-
ным требованием к формированию органов исполнительной 
власти является соблюдение определенной системы построе-
ния включающей:

1) они должны соответствовать основным признакам соци-
альной системы управления в стране;

2) все элементы системы должны взаимодействовать друг с 
другом и внешними органами;

3) она должна соблюдать принцип гласности и открыто-
сти для общества;

4) у нее должна быть своя стратегия;
5) у нее должна быть установленная миссия.

Управление органами исполнительной власти РФ должно 
осуществляться в соответствии с программно-целевыми уста-
новками. В частности:

1) у каждого элемента должно быть программно-целевое 
управление;

2) необходимо применение индикативного планирования;
3) каждый элемент должен иметь программный базовый 

документ;
4) вся работа должна проходить в плановом, стратегиче-

ском порядке;
5) необходимо участие каждого органа в различных целе-

вых программах на разном уровне.
Следующим, обязательным признаком построения си-

стемы органов исполнительной власти является соблюдение 
принципа инновационности, включающего:

1) каждый орган структуры должен предлагать инноваци-
онные подходы;

2) необходимо поощрение инноваций из любых источни-
ков;

3) инновации должны появляться как по прямой инициа-
тиве, так и по косвенной;

4) работа любого органа исполнительной власти должна 
быть направлена на беспрерывный поиск инноваций;

5) деятельность должна осуществляться с учетом всех 
внешних и внутренних изменений.

В предметы ведения органов исполнительной власти РФ 
входит:

1) предмет ведения федеральных органов;
2) предмет ведения субъектных органов;
3) совместное ведение федеральных и субъектных органов.
Федеральные органы исполнительной власти имеют ис-

ключительное право принимать различные нормативные 
правовые акты, которые впоследствии выполняются как феде-
ральными органами исполнительной власти, так и органами 
исполнительной власти субъектов страны.  В то же время, субъ-
екты исполнительной власти имеют компетенцию издавать 
свои акты и самим же их исполнять.

В соответствии с полномочиями органов исполнительной 
власти есть схема сфер их совместного ведения, которая вклю-
чает:

1) в управлении участвуют не соподчиненные органы фе-
деральной власти и субъектов федерации;

2) субъект исполнительной власти осуществляет деятель-
ность в соответствии с полномочиями, данными федеральными 
органами;

3) полномочия по защите прав и свобод граждан, охране 
собственности и т.д.

При построении системы органов исполнительной власти 
очень важно следовать основным принципам соблюдения за-
конности. Это означает, что вся работа должна осуществляться 
на основании Конституции РФ [3], разделения властей, наро-
довластия, недопустимости ущемления прав граждан и т.д.

Должны строго соблюдаться принципы соподчиненности, 
подведомственности и подконтрольности в соответствии с ис-
полнительно-распорядительной деятельностью.

Все органы исполнительной власти должны следовать пра-
вилам федерального и субъектного законодательства. Их рабо-
та должна осуществляться на основании единых правил дело-
производства и отчетности страны.

Органы исполнительной власти организованы в соответ-
ствии с Указами Президента РФ «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» и «О структуре феде-
ральных органов исполнительной власти».

Она строится на основе четкого разграничения управлен-
ческих функций органов исполнительной власти.
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Как известно, целью цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Республики Башкортостан является создание 
условий для ускоренного развития экономики и общества в 
республике на основе разработки и масштабного внедрения 
преимущественно отечественных информационных и теле-
коммуникационных технологий и услуг в целях повышения 
эффективности использования возможностей, предоставля-
емых цифровыми технологиями в сферах транспорта, об-
разования, ЖКХ, дорожного хозяйства, здравоохранения и 
социальной политики. В Государственной программе «Раз-
витие информационного общества. Цифровая трансформа-
ция Республики Башкортостан» приведен перечень вызо-
вов государственного управления: повышение соответствия 
кадрового потенциала; повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде и проактивном режиме [1]. 

Таким образом, задачи цифровой трансформации от-
раслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Республики Башкортостан: оптимизация про-

цессов работы органов власти и увеличение их эффектив-
ности; создание новых электронных форматов оказания 
государственных и муниципальных услуг; обеспечение вне-
дрения «сквозных» цифровых технологий для повышения 
эффективности образовательного процесса; повышение 
уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономи-
ки и социальной сферы, а также государственного управле-
ния; разработка и утверждение нормативно-правовой базы, 
регулирующих внедрение новых технологий; создание обра-
зовательных программ для подготовки высококлассных спе-
циалистов для цифровой экономики; гарантия безопасности 
электронных данных, защита государственных, личных, биз-
нес интересов и др. 

Проанализируем наиболее значимые направления дея-
тельности в сфере цифрового развития Республики Башкор-
тостан: инфраструктура интернета, перевод государствен-
ных услуг в электронный вид, поддержка республиканских 
IT-проектов, создание сети call-центров, цифровизация 
отраслей, работа над созданием информационных систем 
для Центра управления регионом. В течение 2020-2021 гг. 



ИгнатьеваО.Н.,СизоненкоЗ.Л.,КрайноваЕ.Н.

443

в республике, благодаря федеральному проекту «Инфор-
мационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика», 1191 социальное учреждение под-
ключили к высокоскоростному интернету. Завершилась 
реализация федеральной программы по устранению циф-
рового неравенства, в рамках которой обеспечены точкой 
доступа к Интернету 929 населённых пунктов Башкортоста-
на с численностью жителей от 250 до 500 человек. Проект 
реализовывается уже несколько лет и предусматривает обе-
спечение населенных пунктов коллективными общедоступ-
ными wi-fi точками доступа к сети интернет со скоростью 10 
Мбит/с без ограничений по траффику. В указанный период 
была проведена полномасштабная доработка существую-
щих 17 электронных госуслуг в сфере земельных отноше-
ний на региональном портале государственных услуг. Реа-
лизован механизм предоставления информации об уплате 
государственной пошлины и административного штрафа 
в области производства и оборота спиртосодержащей 
продукции для государственной услуги «Лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции», механизм 
возможности прикрепления файлов к электронному заяв-
лению большего объёма с использованием файлового хра-
нилища федерального СМЭВ и др. С 2019 года в республике 
функционируют ряд информационных систем для нужд 
государственных органов власти: Единый интернет-портал 
Республики Башкортостан для бизнеса и Лесная карта Баш-
кортостана. Новый бизнес-портал объединил и расширил 
возможности всех ранее существовавших сайтов ведомств, 
республиканских институтов развития для взаимодействия 
с предпринимателями. Теперь у Башкортостана есть единая 
площадка для бизнесменов и инвесторов. Единый портал 
создавался, чтобы информировать представителей бизне-
са об инвестиционной привлекательности и возможностях 
региона; дать удобную и функциональной онлайн-площад-
ку для инвесторов; обеспечить информационное сопрово-
ждение реализуемых проектов и возможности в формате 
«одного окна» получать информацию об актуальных регио-
нальных и государственных мерах поддержки для крупного, 
малого и среднего бизнеса, деятельности институтов разви-
тия; а также в помощью нахождения площадок для реали-
зации инвестпроектов. «Лесная карта Башкортостана» дела-
ет прозрачной и открытой информацию об использовании 
лесов. Функционал системы направлен на сохранение и 
приумножение лесного фонда Республики Башкортостан 
и представлен в виде мобильного приложения, целевой ау-
диторией которого являются жители-пользователи Интер-
нета, а также сотрудники министерства лесного хозяйства 
Республики Башкортостан. Любой может скачать мобиль-
ное приложение (для Android и iOS) и загрузить карты всех 
лесничеств, либо отдельно выбранного лесничества. Для 
обеспечения контентного наполнения системы оцифрова-
ны карты всех лесов Башкортостана (5747,7 тысячи гектаров, 
31 лесничество, 80947 лесных кварталов). Проводится работа 
по оцифровке 21,7 тысячи гектаров лесов муниципального 
(городского) значения. Важно отметить, что, если в лесу у 
пользователя мобильного приложения не окажется сотовой 
связи и подключения к Интернету, приложение сохранит 
всю информацию, включая географические координаты, и 
отправит её позже.

С 2019 года в Башкортостане реализуется проект АИС 
«Образование», в котором уже приняли участие более 1,2 
млн пользователей, в том числе более 390 000 студентов, а 
также профессорско-преподавательский состав, сотрудники 
РСО, Министерство образования и науки Республики Баш-
кортостан [2]. На портале «Электронное образование Респу-
блики Башкортостан» также размещены электронные курсы 
в области нефтяной и газовой промышленности по 8 направ-
лениям. Обеспечена возможность онлайн-тестирования и 
получения по его итогам успешного сертификата. 

По поручению Президента России в РБ с 2020 года на-
чал функционировать Центр управления республикой (ЦУР) 
– единая цифровая платформа, на которой представлены 
все сферы жизнедеятельности региона. Его основой стали 
информационные системы, которые разрабатывает Мини-

стерство цифрового развития государственного управления 
РБ [3].

Для реализации мероприятий государственной про-
граммы «Развитие информационного общества. Цифро-
вая трансформация Республики Башкортостан» в 2021 году 
предусмотрено 931329,3 тыс. рублей. За 2021 год сумма ос-
военных средств составила 900981,5 тыс. рублей. Причиной 
низкого уровня контрактации является длительность про-
ведения закупочных процедур, поэтапная оплата согласно 
условиям заключенных государственных контрактов. В 2021 
году достигнуто 11 из 15 показателей государственной про-
граммы, поэтому общая оценка достижения плановых зна-
чений целевых индикаторов и показателей государственной 
программы (подпрограмм) составила 73,3 %. Эффективность 
реализации мероприятий подпрограмм составила 72,2 %. 
Доля расходов бюджета Республики Башкортостан в соот-
ветствующем периоде на реализацию программы в общем 
объеме расходов на реализацию программы составила 20,3 
%. К концу 2024 года Министерством цифрового развития го-
сударственного управления Республики Башкортостан будет 
обеспечено развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры за счёт: обеспечения всех населенных пун-
ктов с населением более 250 человек услугами мобильной 
связи и доступом к сети Интернет; обеспечения свыше 90 
% автомобильных дорог регионального значения устойчи-
вым сигналом сотовой связи; обеспечения возможности ис-
пользования жителями Республики Башкортостан единой 
карты «АЛГА» на всех видах пассажирского транспорта и 
при получении социально значимых сервисов и услуг; воз-
можности всем гражданам и организациям осуществлять 
взаимодействие в электронном виде с республиканскими 
органами исполнительной власти при получении значимых 
государственных и муниципальных услуг. Таким образом, 
в рамках исследования были выявлены следующие пробле-
мы: – нестабильность и недостаточность нормативно-право-
вых актов на федеральном и региональном уровнях, опреде-
ляющих условия и возможности развития инновационных 
отечественных технологий, их использование органами го-
сударственной власти с целью предоставления государствен-
ных услуг физическим и юридическим лицам в электронном 
виде и со вершенствования межведомственного взаимодей-
ствия; – недостаточная квалификация руководителей, ме-
неджеров и специалистов отраслевых министерств региона 
в сфере использования цифровых экономических и управ-
ленческих моделей; – отсутствие должного обеспечения ре-
ализации стратегии развития цифрового государственного 
управления на основе цифровой платформы; – недостаточ-
ная степень синхронизации цифровизации управленческого 
цикла по принятию решений с цифровизацией цикла сбора 
и обработки данных, расширения используемых источников 
данных о результативности и эффективности деятельности 
органов власти и методов обработки и анализа этих данных; 
– отсутствие возможности перевода всех госуслуг полностью 
в электронный вид потому, что существуют законодательные 
требования по предъявлению некоторых документов в бу-
мажном виде.
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Актуальность темы о состоянии сферы образования в со-
временной России не вызывает сомнений. В СССР в высшей 
школе давали фундаментальное академическое образование, 
наши технические специалисты высоко ценились за рубе-
жом. В настоящее время российская система образования 
характеризуется глубокими противоречиями. В этой обла-
сти необходима модернизация, совершенствование методов 
управления и механизмов финансирования образовательных 
процессов. Общие принципы современной образовательной 
политики России определены в Законах Российской Федера-
ции «Об образовании», «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», раскрыты в Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 
и Государственной Программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001- 2005 годы».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков заявил о выходе России из Болонской системы (стра-

на официально присоединилась к ней в 2007 году) и разра-
ботке собственной уникальной системы обучения, в основу 
которой будут поставлены интересы экономики и макси-
мальные возможности для студентов [1]. России требуется 
новая модель образования, которая объединит позитивные 
наработки Болонской системы и собственные практики, осо-
бое предпочтение будет оказано специалитету, образование 
будет соответствовать запросам рынка, науки и экономики. 
Может уменьшиться приток студентов и ученых из друже-
ственных к нам государств Африки, Азии, Латинской Аме-
рики, поскольку люди заинтересованы в признании рос-
сийского диплома в других странах. Возникнут проблемы 
с обучением и трудоустройством наших студентов, оказав-
шихся за рубежом, пострадает академическая мобильность 
и студентов, и преподавателей. На нашей российской почве 
Болонская система не прижилась. Кроме того, начавшаяся 
Четвертая промышленная революция в ближайшее время 
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кардинально изменит весь наш мир (развитие компьютер-
ных технологий, беспилотный транспорт, «умный дом»), что 
приведет к исчезновению многих профессий, людям придет-
ся постоянно учиться в разных областях. По данным РАНХ 
и ГС в результате роботизации и цифровизации к 2030 году 
рабочих мест лишаться более 20 миллионов россиян [2]. Если 
оставить все, как есть, расслоение людей по уровню образова-
ния станет огромным. Основные тенденции развития образо-
вания в мире сегодня включают гуманизацию – то есть пово-
рот от его технократической цели к гуманистическим целям 
становления и развития личности; демократизацию – пере-
ход от жесткой централизованной системы организации об-
учения к созданию условий для наиболее полного раскрытия 
студентами своих способностей и возможностей; переход от 
концепции «образование на всю жизнь» к самообучению, са-
мообразованию. Еще добавляется разработка образователь-
ных стандартов, внедрение новых информационных техноло-
гий и опережающее развитие общего и профессионального 
образования личности по отношению к уровню развития 
производства, техники, технологии.

Осложняет обстановку процесс глобализации, многие 
воспринимают это явление как «вестернизацию» - распро-
странение ценностей и норм евро-американской культуры. 
Наряду с внедрением новых информационных технологий 
в наш обиход вошли мобильные технологии (подключение 
смартфонов к информационным сетям, например), создание 
открытых контентов (институты выкладывают свои ресурсы 
в открытый доступ), электронные книги, дополненная ре-
альность (переход к обучению, построенному на открытии, 
создаются новые информационные измерения нашего вос-
приятия реальности), сенсорные интерфейсы (новые образо-
вательные модели взаимодействия нескольких людей с ком-
пьютером), визуализация данных, когда визуальный анализ 
становится доступным для всех желающих как инструмент 
для отображения данных через специальные Интернет-сер-
веры (Gap minder).

В России, с 2005 по 2015 годы значительно сократилось 
число высших учебных заведений, на 172 единицы. Количе-
ство студентов уменьшилось на 2,3 миллиона человек, хотя 
за последние 5 лет численность студентов увеличилась на 54 
тысячи человек [4, с. 145]. Процесс сокращения образователь-
ных учреждений проходил неравномерно и в основном они 
сосредоточились в крупных городах. Таким образом, доступ-
ность высшего образования в России стала снова актуальной. 
В 2021 году Россия заняла 45 место из 132 стран в мировом 
рейтинге инноваций (по данным Global Innovation Index). По 
развитию бизнеса мы оказались на 44 месте, «человеческого 
капитала» - на 29 месте, в рубрике «результаты креативной 
деятельности» - на 56 месте, а вклад России в мировой ВВП 
составил в 2021 году лишь 1,74 %. При этом у Германии этот 
показатель 3,8 %, у Японии – 5 %, у Китая -14,9 %, у США -21 
% [2].

Для создания механизма устойчивого развития систе-
мы образования в России нужно: 1. Обеспечение государ-
ственных гарантий доступности качественного образования. 
2. Повышение качества общего и профессионального об-
разования. 3. Формирование эффективных экономических 
отношений в образовании. 4. Обеспечение системы образо-
вания высококвалифицированными кадрами, их поддерж-
ка государством и обществом. 5. Управление развитием об-
разования на основе распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики. К сожалению, до сих 
пор в нашей стране существует дисбаланс между состояни-
ем и развитием бюджетного и платного образования на всех 
уровнях. Происходит коренное изменение структуры спроса 
на различные образовательные услуги. У нас не хватает хо-
роших специалистов в вузах, особенно в области маркетинга 
и менеджмента. Часто перспективные, ценные сотрудники 
уходят в другие сферы деятельности.

Приоритетной моделью нашего высшего образования 
остаются классические государственные университеты, имен-
но они включают фундаментальность и научность, систем-
ность и преемственность, верность сложившимся традициям 
и внимание к инновациям [4, с. 20–24]. Благодаря классиче-

ским университетам осуществляется связь с историей нашей 
страны, происходит возрождение этнической культуры, эко-
номики, национального самосознания. Появляются также 
кампусы – территории высших учебных заведений с внутрен-
ней инфраструктурой: в Казани, Сибири, на Дальнем Восто-
ке. Огромную роль играет инновационный центр «Сколково» 
- действующий в Москве современный научно-технологиче-
ский инновационный комплекс по разработке и коммерци-
ализации новых технологий, первый в РФ наукоград, так на-
зываемый центр инноваций. «Сколково» создано в 2010 году 
и предоставляет профессиональное бизнес-образование. Там 
преподают ведущие учителя России и мира. Активно функ-
ционируют школа управления и экономическая школа.

Кроме того, в России появились ИТ-буткемпы. Термин 
«буткемпы» возник в США и означал тренинги по интен-
сивной военной подготовке среди новобранцев. Первые ИТ-
буткемпы появились в мире в 2010 году, в России – в 2019 
году. Они ориентированы на решение практических задач, 
это и карьерные тренинги, спортивные соревнования, исто-
рические игры и тимбилдинг (строительство команды). Виды 
тимбилдинга: командные игры и психологические тренинги, 
экстремальное управление на доверии (вождение автомоби-
ля вслепую), отправка «офисных» работников «в поле» (про-
давать продукцию на ярмарке), «тимшоу» - выступления во 
время перерыва на научных конференциях. 

Однако, в современной России возможность получить 
высшее образование напрямую связана с доходами родите-
лей. Процедуры финансирования образования «не из бюд-
жета» почти не развиты. Программы обучения по бакалавр-
ским и магистерским направлениям слабо ориентируются 
на потребности рынка труда. Введение «компетентностного 
подхода» не решило проблему. Формирование трудовых 
кадров, отвечающих современным требованиям возможно 
только на основе реализации концепции непрерывного об-
разования. По мнению экспертов, если повысить продол-
жительность высшего образования в стране на 1 год, то это 
приведет к увеличению ВВП на 5-15 % [5, с. 171]. Дистанцион-
ное обучение повысит доступность образования в целом, ни-
велирует региональные различия в сфере образования, что 
позволит увеличить человеческий потенциал и может стать 
двигателем экономического роста.
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В настоящее время развитие спортивного права в России 
является актуальной проблемой социальной структуры обще-
ства и государства в целом. Спортивная сфера как социальный 
элемент, влияет как на различные сферы жизнедеятельности 
населения, так и на общее функционирование государственных 
правоотношений. Однако изучив, научную литературу и нор-
мативно-правовые акты спортивной направленности, автором 
был сделан вывод о том, что данный элемент так же входит в 
структуру политической, экономической и духовной сфер.

Это объясняется следующими показателями:
1. Политическая сфера.
Так как развитие вышеуказанного направления за-

трагивает интересы мировой арены, можно утверждать, 
что предметом международных отношений и политиче-
ских процессов государства выступает спортивное право. 

2. Экономическая сфера.
Финансовые правоотношения экономических про-

цессов государства, увеличивают доход государственного 
бюджета посредством денежного оборота спортивной 
индустрии. Производство спортивных средств, а именно: 
инвентаря, тренажеров, специализированного оборудо-
вания, а также услуги, оказываемые в данной сфере, сви-
детельствуют о важности выделения отдельной отрасли 
права. 

3. Социальная сфера.
Социальные общности, классы и группы, выступаю-

щие субъектами - участниками спортивной деятельности 
создают отдельный вид правоотношений, который спе-
циализируется на физическом воспитании и развитии, 
здорового образа жизни, профессиональной спортивной 
деятельности. В современном мире социум молодежной 
группы недостаточно компетентен в воспитании и раз-
витии спортивной культуры, тем самым отмечается важ-
ность взаимодействия малых социальных групп с физиче-
ской деятельностью для нравственного и патриотического 
воспитания личности [1]. Так же субъектами могут высту-
пать организации и учреждения, оказывающие услуги в 
данном направлении.

Выделение отдельной отрасли права и ее норматив-
но-правовое закрепление в виде кодекса и федеральных 
законов объясняется правовым разделением двух дефи-
ниций таких как «спорт» и «физическая культура». Феде-
ральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (далее 
закон о физической культуре и спорте) трактует понятие 
«спорт», как не входящий элемент в физическое воспита-
ние и культуры при этом выделяя данную дефиницию с 
более профессиональной позиции. Таким образом, спорт 
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- как сочетание специальной спортивной подготовки и 
соревновательного периода, определяет необходимость 
создания в правовой сфере государственной системы от-
дельную категорию отрасли права.

На сегодняшний день появляется огромное количе-
ство новелл в регулирование соревновательных правил и 
требований, спортивных нормативов в различных видах 
спорта. Поэтому объединенные новые нормы необходи-
мо правильно распределять к той или иной части право-
вой системы. Исходя из вышеизложенного, дефиниция 
«спортивное право» или «спортивное правоведение» мо-
жет быть рассмотрена в следующих категориях:

– как отрасль законодательства;
– как отрасль правового регулирования (права);
– как учебная дисциплина;
– как наука, изучающая систему взглядов и убежде-

ний, гипотез и научных доказательств в рамках спортив-
ной сферы;

В российской науке существует огромное количество 
версий механизма определения и выделения отдельной 
категории обсуждаемой сферы. В общей системе права 
особенностью регулирования общественных спортивных 
отношений является факт того, что происходит одновре-
менно несколько взаимосвязанных действий субъектов. 
Например, данные отношения могут включать как сам 
тренировочный процесс и подготовку спортсмена к со-
ревновательному периоду и непосредственное участие в 
них, так и участие юридических лиц, которые проводят 
подготовку и организацию спортивного мероприятия, а 
также являются представителями определенных соревно-
ваний на различных территориальных уровнях.

Тем самым, отмечая важность регулирования норм 
спортивного правоведения, данную отрасль права, можно 
выделить на идентичном уровне наряду с гражданским, 
уголовным, административным, трудовым и др. 

Проблема противоречивости и отсутствия комплекс-
ного перечня правовой регламентации свидетельствует 
о том, что рассмотрение рекомендаций и новелл в дан-
ном вопросе находится на подготовительном уровне. Это 
объясняется возможной реформацией российского зако-
нодательства при выделении нового направления права, 
а также количеством охватываемых правоотношений, 
требующие создание Спортивного кодекса и других до-
кументов, которые связывают спорт и физическую куль-
туру. 

Закон о физической культуре и спорта раскрывает ос-
новные спортивные понятия, организационные аспекты и 
полномочия отдельных субъектов, устанавливает основы 
спортивной деятельности на территории российского 
государства. К основным дефинициям законодательного 
акта относят: спортивная дисциплина, физическая подго-
товка, национальный спорт, массовый спорт, спортивные 
сооружения, правила спорта, спортивная федерация и 
т.д. Следовательно, введение закона с объемным содержа-
нием основ спортивной направленности позволило:

1. Разъяснить субъектам споров в сфере спорта опре-
деленные аспекты, что позволило увеличить результатив-

ность разрешения конфликтных ситуаций в судебном по-
рядке.

2. Выступать правовой основой для разработки целе-
вой программы физической культуры и спорта на долго-
временный промежуток времени (2006 -2015 гг.).

3. Придать значимость спортивной профессиональ-
ной деятельности и гарантированность в выполнении 
определенных требований и правил в различных видах 
спорта, при этом подтверждая целесообразность введе-
ния утвержденных норм. 

Таким образом, с помощью обобщенного анализа 
правового акта и разъяснением значимости выделяемой 
сферы правоотношений, авторы едины в утверждении но-
вого направления в правовой системе государства с коди-
фикацией всех вышеназванных норм.
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Развитие современного общества находится под 
решающим влиянием социально и стратегически зна-
чимого ресурса, определяющего и регулирующего 
функционирование всего социально-экономического ме-
ханизма государства – информации. Управляя личност-
ным и профессиональным ростом всех членов общества, 
информация является источником знаний и сведений, не-
обходимых для принятия решений, осуществления про-
фессиональной деятельности. 

В современных условиях информация превратилась 
в эффективное оружие нового типа. Борьба за превосход-
ство переместилось в информационную сферу общества. 
Индивидуальное, групповое и массовое сознание людей 
превратилось в объект агрессивного информационного 
воздействия. Используя информационные ресурсы с це-
лью дестабилизации социально-политической ситуации 
и обстановки в обществе, противоборствующие силы 
наносят удар по моральным устоям общества, пытаясь 
трансформировать ценностные ориентиры ее членов. 
Личность может быть в безопасности, если она может 
критически проанализировать и оценить полученную 
информацию, принять адекватное объективное решение, 
обладая определенным набором ценностей, взглядов, 
знаний и навыков, то есть имеет достаточный уровень ин-
формационной культуры. 

Информационной культуре курсантов и слушателей 
образовательных организаций системы МВД России уде-
ляется особое внимание, поскольку высокая информаци-
онная культура правоохранителей в современных услови-
ях является важным условием и залогом их безопасности. 
По определению Л. А. Прониной ядро информационной 

культуры включает информационные ценности, инфор-
мационные нормы, информационные знания, информа-
ционные значения. Умения и навыки информационной 
деятельности образуют защитный пояс [1]. Информаци-
онная культура является динамичной системой и может 
подвергаться изменениям и трансформациям, вызванным 
как позитивными, так и негативными процессами, проис-
ходящими в современном информационном обществе.

Беспрецедентные темпы увеличения объемов разно-
типной информации, поступающей в информационную 
среду из различных источников в разнообразных формах 
и видах, является особой чертой современного общества. 
Невиданный масштаб распространяемой информации 
вызван, с одной стороны, глобальными процессами гене-
рирования новых сведений и данных в разных областях 
науки и техники, а с другой, значительным увеличение 
числа людей, взаимодействующих с данными (до 75% к 
2025 году). Это, в свою очередь, ведет к увеличению базы 
пользователей, способствует приросту и размножению 
информации. 

Содержание информации при передаче и перемеще-
нии не всегда может подвергаться изменению, а будучи 
представленным в разнообразных формах, создавать ви-
димость новизны информационного продукта, что влечет 
необоснованное увеличение информационного массива.

Особую роль в процессе управления информацион-
ными потоками играют информационные технологии, 
устройства, гаджеты, которые как способствуют повы-
шению эффективности процесса обработки, передачи 
огромных пластов данных разных типов, а с другой – соз-
дают условия для увеличения знаний со скоростью, про-
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порциональной их значению, то есть экспоненциально-
му росту. Известный английский исследователь науки 
Д. Прайс относит организацию передачи информации к 
основным факторам, определяющим закон экспоненци-
ального роста объема знаний [2]. Однако, всякий процесс, 
который следует этому закону, приобретает характер 
взрыва, по утверждению П. Капицы [3]. Информацион-
ный взрыв (лавинообразное нарастание массы разноо-
бразной информации) является реалией современного 
общества и порождает явление информационной пере-
грузки, которое рассматривается как серьезная проблема 
для современного потребителя информации. 

Человеческий мозг предназначен для обработки 
и хранения информации особым образом, и этот про-
цесс невозможно изменить или ускорить в условиях по-
стоянного и стремительного информационного потока. 
Очевидно, что существует физиологическое ограниче-
ние способности и возможности человека к усвоению 
информации. Когда способность человека обрабатывать 
информацию превышает свой предел, тогда дальнейшие 
попытки обрабатывать информацию или принимать точ-
ные решения на основе избытка информации приводят к 
информационной перегрузке. 

Информационная перегрузка встречается и в таких 
альтернативных названиях, как «инфоксикация», «инфо-
ожирение» и смог данных. Все эти названия имеют одно 
общее значение. Переизбыток информации препятствует 
ее полноценному осмыслению и усвоению. Информаци-
онная перегрузка возникает, когда лица, принимающие 
решения, сталкиваются с уровнем информации, превы-
шающим их возможности ее обработки, то есть с чрез-
мерно высокой информационной нагрузкой.

Профессор информационных наук Лондонского го-
родского университета Д. Боуден первым с соавтором Л. 
Робинсон дал определение информационной перегрузки 
как состояния цивилизации, при котором объем потен-
циально полезной и актуальной информации, превы-
шает возможность ее обработки средним человеком (т. е. 
когнитивные способности) и становится препятствием, а 
не подспорьем [4].

Популяризировал это понятие в 1970 году американ-
ский писатель и футурист Э. Тоффлер в своей книге «Шок 
будущего»: «После того, как емкость превышена, допол-
нительная информация становится шумом и приводит к 
снижению обработки информации и качества принятия 
решений… Cлишком много информации равносильно ее 
нехватке» [5]. 

Среди наиболее частых причин возникновения со-
временной информационной перегрузки называют сле-
дующие:

• Постоянно создаваемы огромные массивы новой 
информации;

• Принуждение к созданию и конкурированию в 
предоставлении информации, что приводит к эффекту 
превосходства количества по сравнению с качеством во 
многих отраслях;

• Простота создания, копирования и обмена инфор-
мацией в Интернете;

• Экспоненциальное увеличение количества каналов 
для получения информации по радио, телевидению, че-

рез печатные СМИ, веб-сайты, электронную почту, мо-
бильную связь, и т. д.;

• Возрастающий удел доступных нам исторических 
данных;

• Большой объем противоречивой и просто старой 
неточной информации;

• Отсутствие простых методик для быстрой обработ-
ки, сравнения и оценки источников информации [6].

При информационной перегрузке возникает ситу-
ации, когда рост массива информации, поступающей 
к человеку, обратно пропорционально эффективности 
ее обработки, качественного анализа и усвоения. Это не 
может не иметь серьезные последствия физического, пси-
хического, социального, политического, экономического, 
культурного характера. 

С одной стороны, это физическая и физиологическая 
неспособность справиться с лавинообразным информаци-
онным потоком, с другой стороны, это психологическое 
состояние, получившее название «синдром информаци-
онной усталости». Его симптомы заключаются в плохой 
концентрации из-за перегрузки кратковременной памя-
ти, стремлении постоянно спешить, чтобы быть в ногу со 
временем, хроническом состоянии раздражительности, 
постоянном желании «подключения» (потребности про-
верять электронную почту, голосовую почту и Интер-
нет, чтобы оставаться «на связи», традиционном стрессе, 
включающем депрессию и «сгорание» [5].

Информационная перегрузка вызывает серьезные 
нарушения когнитивных процессов и интеллектуальных 
возможностей человека. Информационная перегрузка ве-
дет к когнитивной перегрузке и, так называемому, «моз-
говому туману», который характеризуется хаотичностью 
мыслей, сложностей с концентрацией внимания, неспо-
собность ясно мыслить, принимать осознанные решения, 
нарушена способность сохранить мотивацию и продук-
тивность в принятии решений. 

Информационная перегрузка наносит серьезный 
урон информационной культуре потребителя информа-
ции. Особо уязвимой в этих условиях становится способ-
ность к критическому мышлению. Избыток шаблонных 
информационных сигналов, настойчивое навязывание 
мнений и суждений, отсутствие возможности оценить 
достоверность контента, или подвергнуть его сомнению 
значительно ослабляет критичность мышления, что со-
ставляет основу информационной культуры пользовате-
ля информации. 

В условиях переизбытка информации информаци-
онная культура потребителя, с одной стороны, выступает 
как некий «иммунитет», который помогает снизить па-
губное влияние и побороть негативные последствия яв-
ления информационной перегрузки, а с другой стороны, 
требует особого, пристального внимания к формирова-
нию информационной культуры.

Информационное пространство ставит пользователя 
в такие условия, когда ему постоянно приходится анали-
зировать и пересматривать свои знания, проверять свои 
возможности как потребителя информации, постоянно 
мониторить и оценивать складывающуюся информаци-
онную ситуацию. Происходит адаптация потребителя к 
медиасреде и адаптация медиасреды к потребителю. Он 
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осуществляет оценивание и настраивает нужные ему ис-
точники информации, регулирует свое информацион-
ное поведение, исходя из полученных информационных 
знаний и системы ценностей. Происходит своеобразный 
процесс фильтрации. Очень точно заметил писатель и 
исследователь интернета и медиасреды К. Ширки: «Нет 
информационной перегрузки, есть сбой фильтров» [7]. 
Информационное мировоззрение, то есть ценности, 
убеждения, идеалы в отношении к миру информации, 
можно рассматривать как набор фильтров, который спо-
собен помочь отсортировать информацию, проанализи-
ровать и интерпретировать ее, сократив нежелательную 
нагрузку неуправляемых информационных потоков. 

Система ценностей, информационных норм и зна-
чений, составляющая ядро двухкомпонентной структуры 
информационной структуры, выполняет социально-ре-
гулятивную, ценностно-ориентационную функцию. Ин-
формационная культура, представленная на ценностно-
эмоциональном уровне, проявляется в умении личности 
адекватно формулировать свою потребность в информа-
ции, основываясь на знании информационных ресурсов, 
формулировать информационные запросы. Она включа-
ет в себя способности и умения ее потребителя адекватно 
оценивать и отбирать информацию, в умении критически 
мыслить, творчески использовать информацию, ориенти-
роваться в условиях информационного шума. Информа-
ционная культура заключается в умении адекватно вос-
принимать информацию в условиях навязывания чуждых 
мнений и идей.

Умения и навыки информационной деятельности вы-
ступают в качестве защитного пояса [1]. Развитие данного 
компонента информационной культуры связано с фор-
мированием информационной компетентности, которая 
предусматривает знание основных свойств информации, 
организации информационных процессов; представле-
ние об источниках информации, информационных хра-
нилищах, их определяющих характеристиках, системах 
организации знаний, т. е. умение ориентироваться в по-
токе информации; владение приемами поиска информа-
ции; владение навыками во владении основами аналити-
ческой переработки информации; в умении пользоваться 
современными информационно-коммуникационными 
технологиями [8].

Таким образом, информационная перегрузка явля-
ется серьезной проблемой современного информацион-
ного общества, негативное воздействие которой необхо-
димо учитывать при формировании информационной 
культуры обучающихся вузов МВД России как потреби-
телей информации. Основное внимание следует уделять 
формированию тех компонентов информационной куль-
туры, которые обеспечат информационную безопасность 
будущих сотрудников органов внутренних дел России. 
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Введение. Актуальность исследования психологи-
ческих детерминант поведения людей в практике юри-
спруденции обусловлена недостаточной изученностью 
закономерностей и психологических особенностей кон-
фликтного поведения в деятельности участников след-
ственных действий, оперативно-розыскной работы, 
адвокатской деятельности, а также теоретическим и прак-
тическим значением этой проблематики для будущих ра-
ботников сферы юстиции.

Юриспруденция (правоведение) — это общественная 
дисциплина, которая изучает право, как особую систему 
социальных норм и различные аспекты юридической де-
ятельности. Юриспруденция тесно связана с экономиче-
скими, культурными, социальными, психологическими 
и другими научными направлениями, которые обеспе-
чивают ей теоретическую и практическую деятельность. 
«Основными структурными элементами юриспруденции 
являются: общая теория и практика юриспруденции; фи-
лософия юриспруденции; этика (мораль) юриспруден-
ции; социология права; психология юриспруденции» [

По данным таблицы 1 все студенты распределились по 
стилям реагирования в конфликтной ситуации следующим 
образом: стиль «соперничество» - 14,6 %; стиль «сотрудниче-
ство» - 40,6 %; «компромисс» – 22,9 %; стиль «уклонение» - 
11,5 %; стиль «приспособление (уступка)» - 10,4 %.

Таким образом, анализ полученных результатов 
выявляет большинство студентов направления «Юри-
спруденция» со стилем реагирования «сотрудничество», 
средний результат у студентов со стилем реагирования 
- «компромисс», с небольшой разницей определялись 
стили «уклонение» и «приспособление (уступка)». Стиль 
«соперничество» выявлялся, в большей степени, у 9 сту-
дентов-холериков, как наиболее подверженного конфлик-
там типа личности. Стиль «сотрудничество» чаще всего 
встречался среди сангвиников – 19 человек, и флегмати-
ков – 20 человек.

Стили реагирования - «сотрудничество» и «компро-
мисс», которые в сумме составляют 68,7 % среди всех опро-
шенных студентов, являются субъективным показателем 
хорошей конфликтоустойчивости студентов изучаемого на-
правления «Юриспруденция». Кроме того, это является кос-
венным свидетельством качественного профотбора на данное 
направление обучения.

Выводы  
1. По данным научной литературы установлено, что 

большое значение в возникновении конфликта, длительно-
сти его протекания и способов разрешения конфликтной 
ситуации, имеют психологические особенности личностей, 
участвующих в конфликте.

2. Основные виды поведения в конфликтной ситуации: 
1) соперничество; 2) сотрудничество; 3) компромисс 4) укло-
нение; 5) приспособление.

3. Меньшую подверженность стрессам и большую 
устойчивость в конфликтах имеют лица с типом темпера-
мента сангвиник и флегматик.

4. Наиболее конфликтными признаны лица с выражен-
ной неустойчивой психикой и экстернальностью - холерики.
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Таблица 1

Стили поведения Число лиц % Экстраверт
Холер./Сангв.

Интраверт
Флегм./Меланх.

соперничество 14 14,6 10 (9/1) 4 (2/2)

сотрудничество 39 40,6 19 (4/15) 20 (15/5)

компромисс 22 22,9 12 (3/9) 10 (7/3)

уклонение 11 11,5 4 (1/3) 7 (3/4)

приспособление 10 10,4 4 (2/2) 6 (4/2)

Итого 96 100 49 (19/30) 50 (29/21)
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Во всем мире, особенно в развитых странах идет процесс 
старения населения. В своем докладе Всемирная организация 
здравоохранения опубликовала данные о том, как во многих 
странах мира растет удельный вес людей пожилого возраста. 
На эти данные ссылается Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации (Минтруд) и сообщает в своем 
докладе о результатах комплексного мониторинга социально-
экономического положения пожилых людей в 2020 году, кото-
рый разместил на своем сайте: «В России на 1 января 2021 года 
насчитывалось более 36,8 млн человек старше трудоспособ-
ного возраста, что составляет более 25 % населения страны», 
— сообщается в этом докладе [1]. Если рассмотрим данные 
статистики по Республике Башкортостан, то они свидетель-
ствуют о следующей ситуации: «…в Республике Башкорто-
стан этот показатель несколько ниже и составляет 21 %, что 
соответствует 849 тыс. человек. Это жители в возрасте 60 лет и 
старше. Из них до 74 года – 623,4 тысячи жителей республики, 
в возрасте 75-89 лет – 207,4 тысяч человек» [2].

В массовом сознании жителей нашей страны старость, 
как правило, ассоциируется с тяжелым положением чело-
века, которое включает «ухудшающееся состояние здоровья, 
не дающее достаточных оснований для оптимистических 
прогнозов относительно возможностей пожилых людей соб-
ственными силами поддерживать свою самостоятельность в 
течение позднего периода жизни; низкий уровень матери-
альной обеспеченности, а именно низкий размер пенсии, 
который выступает стимулом для того, чтобы пенсионеры 
продолжали работать; проблема одиночества, которая воз-
никает в связи с разрушением деловых связей, смерти близ-
ких людей, отчужденности от более молодых поколений и 
указывает на слабую адаптированность пожилых людей в 
обществе» [3; 57].

Рассмотрим проблему одиночества пожилых, так как, 
оно, чаще всего, касается их, и связано с процессом старения 
человека. Выход на пенсию, изменение социального статуса, 
потеря родственников, друзей, прежних контактов общения – 
все это кардинально меняет стиль их жизни, и самочувствие 
далеко не в лучшую сторону. С выходом на пенсию меняется и 
круг общения, теряются прежние социальные связи, а завести 
новые знакомства человеку становится все сложнее в силу из-
менений в характере. Добавим, что проблема одиночества у 
пожилых усугубляется тем, что повзрослевшие дети далеко не 
всегда могут взять на себя их экономическую и психологиче-
скую поддержку, что связано с тем, что взрослые дети живут в 
собственных семьях и далеко не все навещают родителей. Бо-
лее того, разница во взглядах и ценностях поколений может 
обострить чувство одиночества пожилого человека. Отсюда 
можем сказать, что именно разрыв социальных связей и поте-
ря социальных коммуникаций являются основой одиночества 
пожилых.

Ситуация может усугубиться и потерей спутника жиз-
ни. Мужчины и женщины к потере супруга реагируют по-
разному. У пожилой женщины гораздо меньше шансов по-
вторно обрести пару, так как численность женщин после 60 
превышает численность мужчин, однако они более приспо-
соблены к ведению быта и самостоятельной жизни. Вместе 
с тем мужчины после смерти жены быстрее адаптируются к 
новым условиям, чаще находят новую спутницу жизни. У них 
не так велик страх одиночества, но из-за сложностей в ведении 
быта мужчины чувствуют себя более потерянными [3, с. 399 
- 401]. Завести новых друзей старому человеку гораздо слож-
нее, так как у него все меньше причин появляться в обществе, 
это обусловлено и состоянием здоровья. Отпечаток на обще-
ние с окружающими накладывает и изменения, которые про-
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исходят в поведении и психике пожилого человека, которые 
выражаются как ухудшение психического и эмоционального 
состояния. В первую очередь стоит отметить возникновение 
возрастных психических нарушений таких, как снижение ско-
рости реакции, замедление мыслительных процессов, слож-
ности в запоминании, в результате пожилой человек стано-
вится более раздражительным, рассеянным, ворчливым. Как 
следствие у старого человека пропадает интерес к окружаю-
щему миру, к окружающим людям. Чувство одиночества, не-
нужности, потерянности, немощность накладывает отпечаток 
на жизнь пожилого человека. Оставаясь в одиночестве на-
едине со своими мыслями, они чувствуют апатию, отрешен-
ность, что негативно сказывается и на физическом здоровье. 
По данным ВОЗ более 20 % россиян в возрасте от 60 лет имеют 
психологические заболевания, а они чаще всего обусловлены 
одиночеством [4]. 

Говоря об одиночестве, выделим также ограниченный на-
бор социальных ролей и форм активности, доступных пожи-
лым людям. Сужение рамок их образа жизни, а именно выбор 
социально санкционированных возможностей в сферах жиз-
необеспечения, коммуникации и рекреации имеют для них 
ограниченный диапазон. К этому следует добавить, что люди 
старшего поколения относятся к той категории людей, кото-
рые имеют также ограниченный доступ к информации о пре-
доставляемых социальных услугах и в целом к современным 
информационным ресурсам. Это зачастую порождает ситуа-
цию информационного вакуума и ущемленного положения 
ввиду того, что большинство из них не успевает приспособить-
ся к стремительно меняющейся реальности, особенно в сфере 
современных информационных технологий [5]. К примеру, 
далеко не у всех пожилых есть гаджеты и необходимые навы-
ки, чтобы, например, записаться к врачу онлайн.

Отметим, что пандемия COVID-19 спровоцировала ухуд-
шение здоровья, психоэмоционального состояния пожилых, 
определенная часть которых потеряла друзей и близких, по-
скольку именно пожилые люди в случае заражения были 
подвержены гораздо большему риску тяжелого течения забо-
левания. В силу этих и других причин пожилые все чаще пере-
живают фрустрацию и одиночество. В этой связи последствия 
COVID-19 нам еще только предстоит осознать. 

Проблема одиночества людей пенсионного возраста 
требует обдуманного подхода и грамотного решения. В этом 
ряду отметим, что семья, связь с повзрослевшими детьми и 
подрастающими внуками является важнейшим фактором, 
позволяющим пожилому человеку удовлетворить свои ос-
новные социально-психологические потребности в сопри-
частности, привязанности. Забота родных и близких положи-
тельно влияет на состояние здоровья пожилых и престарелых 
родственников, обеспечивая психологическое равновесие и 
наполняя смыслом их жизнь. Наряду с взаимодействием с 
родственниками можно расширять социальные контакты за 
счет интересов и хобби. В последнее время тренд на здоровый 
образ жизни способствует тому, все больше пожилых людей 
проявляют заметный интерес к различным видам физической 
активности таким, как скандинавская ходьба, гимнастике, бег 
и т.п. Все это не только укрепляет физическое состояние, но и 
помогает обрести доброе расположение духа и эмоциональ-
ное равновесие, создает благоприятную атмосферу для уста-
новления новых контактов по интересам. 

Обозначенная проблема одиночества пожилых людей 
подводит нас к пониманию того, что требуется развитие си-
стемы социального обслуживания людей старшего возраста, 
которая предполагает не только наращивание ресурсов со-
циальных служб и подготовку профильных специалистов, но 
и новые мощности и соответствующее финансирование этой 
сферы. Эффективная поддержка пожилых россиян должна в 
равной степени строиться на переориентации на их потреб-
ности не только деятельности медицинских учреждений, но и 
психологических служб. 

В настоящее время предлагается немало программ 
именно для людей старшего поколения, так называемые 50+, 
включающие экскурсии, обучающие программы, группы здо-
ровья, группы по интересам и др. Все эти меры действенны 
для преодоления одиночества и могут дать благоприятный 
эффект. Так, одним из механизмов предупреждения чувства 
одиночества у пожилого человека является телефон доверия, 
который с 2018 года заработал в Республике Башкортостан 
(РБ). Позвонив на бесплатный номер, пожилые граждане 
республики могут проконсультироваться по своим пробле-
мам, высказаться и попросить о помощи (кроме материаль-
ной). Также у нас в республике функционирует Народный 

университет третьего возраста. Это заведение предназначено 
для старшего поколения и отлично справляется с функцией 
организации досуга пожилых посредством преподавания раз-
личных дисциплин (психология, компьютерная грамотность, 
спортивные и творческие секции). Существуют специальные 
фитнес клубы для пенсионеров. Они функционируют во мно-
гих регионах России. В данных фитнес клубах предлагаются 
специальные фитнес программы для лиц пожилого возраста, 
например, лечебная физкультура, танцы, дыхательная гимна-
стика. Стоимость в среднем по России от 4000 рублей в месяц. 
Это хорошая альтернатива для лиц старшего возраста завести 
новые знакомства и справиться с настигающим одиночеством.

Однако следует учитывать, что пожилые и престарелые 
люди чрезвычайно избирательны в выборе предлагаемых ус-
луг социальной поддержки и помощи. В этой связи все пред-
принимаемые шаги для обеспечения благополучного ста-
рения должны включать индивидуальную психологическую 
работу, психокоррекцию и отработанные тренинги с учетом 
психоэмоционального состояния и индивидуальности по-
жилого человека. Благодаря такой помощи пожилой человек 
получит возможность улучшить свое психоэмоциональное со-
стояние и преодолеть одиночество. 

Думается, что создание системы долговременного ухода 
станет важной моральной дилеммой для общества, поскольку 
традиционно уход за немощными людьми старшего поколе-
ния считается обязанностью родственников, а появление аль-
тернативы в лице создающейся государством системы ухода 
долговременного ухода изменит долговременного ухода эти 
негласные, но существующие десятилетиями и важные для 
общества договоренности. 

Продуманная и эффективная работа в этом ключе может 
способствовать сохранению собственной индивидуальности 
пожилого человека, развитию у него новых возможностей 
взаимодействия с окружающими людьми, гибкому исполь-
зованию собственных ресурсов, дальнейшему построению 
своей жизненной траектории и, как результат, активному 
долголетию. Все эти факторы способствуют сохранению как 
физического, так и психологического здоровья человека в 
период старения и тесно взаимосвязаны с его субъективным 
благополучием. Наряду с этим следует повышать цифровую 
грамотность пожилых людей, чтобы они могли пользоваться 
мобильными приложениями для получения информации и 
общения с близкими и друзьями, которые могут помочь даже 
в условиях физической удаленности [6].
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Актуальностью предлагаемого исследования является 
необходимость внесения некоторых исследовательских изы-
сканий в области лингвистики в процесс изучения термино-
логического пласта языка на основе когнитивного подхода 
посредством развития навыков критического мышления сту-
дентов вуза. Исходя из этого, целью данной работы является 
попытка организовать изучение терминов с максимальным 
эффектом, основываясь на развитии навыков критическо-
го мышления обучающихся с учетом аспектов когнитивной 
лингвистики.

Когнитивный подход (Дж. Брунер и У. Риверс) [8] на-
правлен на развитие мышления обучающегося, что являет-
ся основой процесса овладения языком. Обучение языку не 
должна строиться только на автоматическом заучивании 
материала, студент должен вовлекаться в активный процесс 
усвоения предлагаемого материала. Для этого необходимо 
создать условия, обеспечивающие успешность протекания 
данного процесса. Одним из таких условий является актив-
ное участие самого обучающегося в этом процессе. Еще од-
ним условием следует назвать то, что процесс усвоения ин-
формации должен носить не только личностный характер, 
но и социальный [9].

В учебном процессе учет когнитивных аспектов под-
разумевает организацию учебного процесса таким образом, 
чтобы обучающиеся усваивали предлагаемый учебный мате-
риал на основе понимания и его практического применения.

Вопросам изучения терминов посвящен ряд работ таких 
известных ученых, как А. А. Реформатский [7], С. В. Гринёв-

Гринёвич [2] и др. В работах В. В. Вахрамеева [1], Е. В. Кербер 
[3] проанализировано происхождение лексических единиц 
в различных терминологиях. Отдельные вопросы одновре-
менного рассмотрения лингвистического анализа терминов 
и технологий обучения были проработаны в исследованиях 
российских языковедов Макаева Х. Ф., Сакаевой Л. Р., Яхина 
М. А., Макаевой Г. З., Гулканяна М. К. [4]. В работе Макаевой 
Г. З., Макаева Х. Ф., Мерзляковой Л. Х. рассматривается во-
прос ударения в общепрофессиональных юридических тер-
минах английского языка с -ее на конце слова [5].

Термины бывают однозначными и имеющими несколь-
ко значений. Для успешного их усвоения обучающимися не-
обходимо организовать работу так, чтобы были рассмотрены 
все эти значения. Такой подход обеспечит более глубокое 
понимание и восприятие рассматриваемых лексических 
единиц, поможет их уместное употребление. Этому, на наш 
взгляд, будет способствовать использование методов раз-
вития критического мышления, подразумевающего анализ 
«вещей с критической точки зрения, и событий с форму-
лированием обоснованных выводов, что позволит выносить 
обоснованные оценки, интерпретации, а также применить 
полученные результаты к ситуациям и проблемам» [10].

Применение термина в тех или иных ситуациях под-
разумевает рассмотрение всех его значений и правильное 
использование в соответствии с данной ситуацией. Для до-
стижения этого необходимо, чтобы обучающийся владел 
навыками анализа, синтеза и других операций мышления. 
Обучающийся должен научиться подвергать сомнению ана-
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лизируемую информацию, поступающую от термина, вклю-
чая также собственные убеждения.

Таким образом, операциями мышления являются:  
– сравнение, выражающееся в сопоставлении предметов 

и явлений, нахождение сходств и различий между ними: на-
пример, в следующих примерах можно сравнить значения 
перевода основной лексической единицы со значениями его 
перевода в составе словосочетаний:

abstract – 1) выписка, выдержка (из книги, протокола); 2) 
краткое описание документов и фактов, изложение содержа-
ния, конспект, резюме, сводка.

– of account – выписка из счета; ~of evidence – краткое из-
ложение доказательств; ~ of fine – выписка из приказа о вызове 
в суд на предмет наложения штрафа; ~ of judgement – краткое 
изложение сути судебного решения; ~ of record on appeal – ре-
зюме протоколов дела на предмет пересмотра его в апел-
ляционном порядке; ~ of title – справка о правовом титуле; 
~ record – 1) выписка из протокола, записи, документа, дела; 
2) резюме протоколов дела; amendatory ~ – выписка из про-
токолов дела, с учетом поступившей апелляции; marginal ~ 
– указание, сделанное на полях документа; краткое резюме 
содержания текста на полях документа; примечание на по-
лях, заметка;

– анализ, означающее мысленное разделение предметов 
и явлений на части или свойства — deceit (обман), escape (по-
бег), кража (theft) и т.д. (составляющие преступления (crime)); 

– синтез, то есть мысленное объединение частей или 
свойств в единое целое — умышленное (intentional), с целью 
наживы (for the purpose of profit), на почве ревности (on the 
basis of jealousy) и т.п. (общее значение - убийство (murder));

– обобщение выступает как мысленное объединение пред-
метов и явлений по их общим и существенным признакам 
(например, thief (вор), murdere (убийца), raper (насильник) — 
это criminals (преступники)); 

– абстрагирование — мысленное отвлечение от ряда 
свойств предметов и отношений между ними с целью выде-
ления существенных их признаков (например, abstract (вы-
писка, справка) – of title (о правовом титуле); judicial (судеб-
ное)— abuse(злоупотребление)).

Развитию когнитивных навыков при изучении терми-
нов способствуют также экстралингвистические факторы. 
Для этого необходим потенциал для развития обучающихся. 
Предлагаемый материал должен послужить в дальнейшем 
стимулом для студента продолжить работу за пределами 
учебной аудитории, способствовать дальнейшему росту лич-
ностного, творческого потенциала обучаемых, т.е. их когни-
тивному развитию.

Важно привлечение обучающихся к разным видам дея-
тельности, к которым можно отнести игровую, ситуативную, 
учебную, профессионально-направленную и другие, стиму-
лирующие речевую активность и спонтанное общение.

При выполнении таких заданий студент оказывается 
и объектом, и субъектом деятельности, поскольку акцент 
перемещается на него самого. Он будет чувствовать непо-
средственную заинтересованность в учебном материале, 
оказавшись в центре учебного задания. Материал задания 
перестает быть абстрактным, он связан со студентом, с его 
личным опытом и ежедневной практикой.

Итак, рассматривая вопрос изучения терминов и терми-
нологии с позиций когнитивной лингвистики, мы разделяем 
точку зрения В. Ф. Новодрановой о том, что «терминология, 
являясь результатом порождения научных знаний и инстру-
ментом их развития, самым тесным образом связана с ког-

нитивными науками, прежде всего с теорией информации 
и когнитивной психологией» [6]. Термин сам становится ин-
струментом познания, закрепляя полученную информацию 
в своем содержании. Он дает возможность обобщать науч-
ные знания, умножать знания и передавать их следующим 
поколениям.
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В статье с позиции системного, функционального, поведенческого, комплексного подхода исследуются ключевые 
стратегические решения маркетинг ориентированного управления. Проводится теоретико-методологическое обоснование 
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KEYSTRATEGICDECISIONSINMARKETINGMANAGEMENT

The article examines the key strategic decisions of marketing oriented management from the standpoint of a systemic, functional, 
behavioral, integrated approach. Theoretical and methodological substantiation of the development of interrelated strategies of 
segmentation, differentiation and customer orientation as an expression of strategic management thinking and action is carried out.
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Введение.
Экономическая и социальная трансформация россий-

ского общества предъявляют к менеджменту предприятий 
в различных отраслях повышенные требования, вызванные 
необходимостью овладения новыми управленческими ком-
петенциями, формирования стратегического маркетинго-
вого мышления и действия, направленного на устойчивое 
функционирование предприятий в условиях рискогенности, 
высококонкурентной среды, усиливающейся стохастичности 
бизнес-процессов. Корпоративная стратегия способствует 
проектированию развития, конструированию видения орга-
низации, выявлению как предсказуемых, так и непредвиден-
ных обстоятельств. Маркетинговый образ мышления обеспе-
чивает не только оперативное реагирование на динамичные 
рыночные процессы, но и планирование, предвидение, про-
гнозирование будущих изменений [1, с. 99]. Стратегическое 
маркетинговое управление сопряжено с принятием обо-
снованных решений, влияющих на долгосрочную прибыль-
ность, устойчивое конкурентное преимущество на рынке на 

основе знания его конъюнктуры, закономерностей, существу-
ющих и перспективных потребностей, методов организации 
отношений с потребителями. Это предполагает разработку 
и реализацию соответствующих стратегий.

В качестве объекта исследования авторы статьи выбрали 
стратегическое маркетинговое управление, а предметом вы-
ступают ключевые управленческие решения, выраженные в 
разработке стратегий сегментирования, дифференциации, 
клиентоориентированности. Целью исследования является 
теоретико-методологическое обоснование ключевой значи-
мости указанных стратегических решений в маркетинговом 
управлении.

Методология.
Научная дискуссия по поводу содержания сегментации 

рынка с выделением критериев сегментирования и раскры-
тием ее сущности на примере различных отраслей развора-
чивается в работах зарубежных и отечественных авторов [2, 
3, 4, 5, 6].
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Понятие «дифференциация» как ключевой термин мар-
кетинга вводится В. Смитом [7]. На практике в условиях мо-
нополистической конкуренции выживают даже небольшие 
компании, предлагающие дифференцированный продукт 
для целевой аудитории [8]. Компания должна правильно вы-
явить конкурентные преимущества своего продукта, найти 
сегмент потребителей, которые оценят уникальность про-
дукта, и установить цену, обеспечивающую требуемый уро-
вень прибыли. Как утверждает М. Портер, компания получа-
ет конкурентные преимущества на рынке, когда предлагает 
клиентам продукты, дающие большую ценность за ту же сто-
имость (дифференциация), или предоставляет одинаковую 
ценность, но за меньшую стоимость (низкие издержки) [9].

В основе разработки стратегии клиенториентированно-
сти лежит концепция маркетинга отношений. В. Цайтамл и 
М. Битнер полагают, что «маркетинг отношений – это фило-
софия ведения бизнеса, стратегическая ориентация, которая 
фокусируется скорее на удержании и «улучшении» теку-
щих потребителей, чем на привлечении новых» [10, p. 111]. 
Принципы маркетинга отношений были сформулированы 
Р. Эбратом и Дж. Расселом [11]: постоянное партнерство с 
потребителями вместо однократных усилий для удержания 
потребителей; нацеленность на самые прибыльные потреби-
тельские сегменты; всестороннее внимание качеству обслу-
живания клиентов; расширение маркетингового комплекса 
с «4Р» до «7Р»; использование внешнего и внутреннего мар-
кетинга.

Исследование опирается на принципы системности, 
комплексности в познании стратегического маркетингового 
управления.

Результаты исследования.
Авторами исследования выделяются три ключевые стра-

тегии в маркетинговом управлении, определяющие эффек-
тивное взаимодействие с потребителями.

1. Стратегическая сегментация. Сегментация – разделе-
ние рынка на группы потребителей по определенным схо-
жим характеристикам, от возраста и социального статуса до 
глубинных мотивов покупки, с целью изучения их реакции 
на тот или иной продукт и формирования комплекса марке-
тинговых инструментов.

При проведении сегментации важным шагом являет-
ся выбор критериев сегментации. При этом целесообразно 
проводить различие между критериями сегментации рын-
ков продукции производственного назначения и корпора-
тивных клиентов (B2B) и рынков потребительских товаров и 
услуг (B2C).

В качестве критериев сегментации на рынке В2В мож-
но назвать товарооборот компании, ее надежность и ста-
бильность на рынке, выполнение сроков, исполнительность, 
платежеспособность, цели приобретения продуктов. При 
стратегической сегментации рынка B2C преимущественно 
применяются следующие четыре группы критериев: геогра-
фические, демографические, поведенческие, психографиче-
ские.

Важная роль в маркетинговом управлении отводится 
выбору моделей стратегической сегментации.

Модель 5W Марка Шеррингтона охватывает ответы на 
пять вопросов о продукте компании и покупателях: what – 
что компания предлагает, что желает получить клиент; who 
– кто покупатель; why – зачем покупателю это нужно, какие 
боли клиента «закрывает» предложение компании; when – 
когда и в какой ситуации необходим продукт компании; 
where – где клиенты знакомятся с продуктом и могут его при-
обрести.

Модель Khramatrix расширяет модель 5W ответами на 
вопросы: поведение в интернете – почему целевые аудито-
рии пользуются интернетом, какие сервисы и сайты посеща-
ют; целевая функция – какое действие к продукту компании 

совершает потенциальный покупатель, например, собрать 
информацию, осуществить покупку, протестировать; целе-
вое действие – участие в опросах, подписка на группы в соци-
альных сетях, скачивание коммерческого предложения; по-
становка целей – заключение договора, совершение покупки, 
заполнение формы на сайте, визит в офис.

Модель RFM-анализа ориентируется на три показателя: 
давность – насколько давно потребители делали последнюю 
покупку; частота – как часто клиенты покупают продукт ком-
пании; суммарная стоимость покупок – на какую сумму кли-
енты покупают.

2. Стратегия дифференциации продукта – это разработ-
ка уникальных особенностей продукта, существенно отлича-
ющих его от товаров конкурентов на рынке и являющихся 
привлекательными и выгодными для целевых аудиторий.

Условия, при которых дифференциация может быть 
успешна: однородная продукция не может удовлетворить 
существующие потребности, потому что на рынке имеется 
разнообразный спрос; конкуренция носит неценовой аспект; 
конкуренты не могут быстро скопировать приемы диффе-
ренциации; компания владеет стратегическим ресурсным 
потенциалом для создания уникального продукта с конку-
рентными преимуществами; имеется сегмент потребителей, 
лояльных к компании, продукту и признающих его цен-
ность; в отрасли присутствуют только несколько компаний, 
применяющих стратегию дифференциации продукта.

На практике выделяют два вида дифференциации 
продукта в ассортиментном портфеле компании: горизон-
тальная дифференциация, предполагающая производство 
разных продуктов для разных потребностей различных сег-
ментов, и вертикальная дифференциация, ориентирующая-
ся на производство разных продуктов для одной потребно-
сти.

Основными стратегиями дифференциации продукта 
выступают дифференциация по продукту, его характеристи-
кам, цене, сервису, маркетинговым коммуникациям, упаков-
ке, персоналу, имиджу, «уход в нишу».

3. Стратегия клиентоориентированности.
Формой стратегического взаимодействия с потребите-

лями является обеспечение их долгосрочной лояльности как 
результата реализации стратегии клиентоориентирован-
ности. Управление взаимоотношениями с потребителями 
предполагает клиентоориентированный подход. Клиенто-
ориентированность имеет стратегический характер, так как 
предполагает стремление к долгосрочным отношениям с по-
требителями. «Клиентоориентированность – это инструмент 
управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный 
на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде 
и базирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, 
целевые клиенты и равенство позиций» [12, с. 43]. Ключевой 
компетенцией считается способ достижения необходимых 
целей с большей по сравнению с конкурентами результатив-
ностью. В фокусе внимания может быть сам продукт, ассор-
тимент и логистические процессы, уровень обслуживания, 
методы стимулирования сбыта, а также последовательное 
исполнение взятых обязательств. Важной характеристикой 
отношений между продавцом и клиентом является равен-
ство позиций. При истинном партнерстве отсутствует до-
минирование интересов одной из сторон и предполагается 
обоюдная открытость и взаимная выгода.

Рассмотрим принципы реализации клиентоориентиро-
ванного подхода.

1. Работа не должна ограничиваться только привлечени-
ем новых клиентов. Сохранять постоянных клиентов выгод-
нее, чем привлекать новых. Расходы на рекламу дают резуль-
тат, но если эти средства будут направлены на повышение 
качества обслуживания, результат будет более весомым.

2. Необходимо анализировать не только общую динами-
ку продаж, но и отдельные аспекты потребительского пове-
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дения (изменение состава покупок, количества обращений, 
задолженности по оплате).

3. Взаимоотношения с клиентами – это не только сами 
продажи, но и предпродажные и послепродажные процес-
сы. Результативность продаж зависит от комплекса процес-
сов по привлечению, сохранению и обслуживанию клиентов.

4. Ответственность за клиентов должна распределяться 
между всеми подразделениями, как основными, так и вспо-
могательными. На первый план выходят вопросы разработ-
ки стандартов обслуживания и реинжиниринга всех элемен-
тов цепи обслуживания клиентов.

5. Информационная система взаимодействия с клиен-
тами для получения верифицированной информации о них 
обязательна.

В управлении отношениями с клиентами следует опи-
сать формы этих взаимоотношений.

1. Взаимоотношения, организуемые с помощью комму-
никативных средств продвижения продукции (в том числе 
средств референтного маркетинга [13]). Средства продвиже-
ния используются как для привлечения новых потребителей, 
так и удержания имеющихся. Средства продвижения не всег-
да подходят для выстраивания полноценных взаимоотноше-
ний с потребителем, так как коммуникационные технологии 
продвижения носят неличный характер.

2. Межличностные отношения. Потребитель вовлекает-
ся в диалог с персоналом организации. Важную роль на его 
восприятие оказывает личностные характеристики персона-
ла. Гармоничное состояние межличностных отношений воз-
можно только при соответствующем уровне профессиона-
лизма и мотивации персонала.

3. Взаимоотношения с использованием технических 
средств. Организации должна стремиться к максимальной 
доступности для клиентов. Для этого создаются call-центры, 
развитием которых стали контакт-центры, которые могут 
быть интегрированы с сайтом.

4. Взаимоотношения, основанные на материальной вы-
годе клиентов. Они основаны на рационализме (дисконтные 
и бонусные программы; подарки и призы). Может показать-
ся, что скидки являются основным способом формирования 
лояльности, но это не так. Во-первых, лояльность потреби-
телей исчезнет, если конкурент предложит более выгодные 
условия. Во-вторых, использование скидок ухудшает финан-
совые показатели. В-третьих, инициируя скидки, организа-
ция думает лишь о текущих продажах. Поэтому набирают 
популярность бонусные программы лояльности.

5. Взаимоотношения, основанные на использовании 
баз данных о клиентах. Потребитель выступает источником 
разнообразной информации, которую необходимо обраба-
тывать, сохранять и анализировать. Информация о потреби-
телях может быть сведена в интегрированную и персонали-
зированную базу данных – CRM-систему.

Заключение.
Таким образом, стратегии сегментации, дифференциа-

ции продукта и клиентоориентированности выступают клю-
чевыми, базовыми элементами маркетингового управления, 
связанного с принятием научно обоснованных решений, 
направленных на долгосрочную прибыльность, устойчивое 
конкурентное преимущество на рынке на основе знания его 
конъюнктуры, закономерностей, существующих и перспек-
тивных потребностей, методов организации взаимодействия 
с потребителями.
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Говоря об экономической безопасности в сфере агро-
промышленного комплекса (АПК), в первую очередь нужно 
остановиться на продовольственной безопасности. Продо-
вольственная производственно-распределительная система 
играет значимую роль в экономическом развитии. Потенци-
ал ее развития предопределяет то, каким будет потенциал 
развития государства. Данное обстоятельство обусловливает 
направления функционирования агропродовольственной 
системы. В целом они двойственны и отчасти противоречи-
вы, так как предусматривают одновременное обеспечение 
продовольственной безопасности в стране и необходимость 
снабжения ее граждан продовольствием, которое будет от-
вечать их количественным, качественным и ассортиментным 
запросам [5, с. 13]. В целях обеспечения продовольственной 
безопасности государство должно предпринимать все меры, 

повышающие конкурентоспособный уровень отечественных 
продуктов на мировом продовольственном рынке. Функ-
ционирование национальной экономики должно носить 
экспортно-ориентированный характер, чего невозможно 
достичь без реализации и развития в АПК инновационной 
деятельности. Но в настоящий период времени большая 
доля продукции научно-технического характера, реализу-
емой в АПК, не имеет достаточного спроса у агробизнеса. 
Это связано с неэффективным продвижением инноваций в 
производственные процессы и несовершенством правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности. В раз-
витии инновационных агросистем регионального уровня 
участвуют субъекты инновационного процесса, которые вза-
имодействуя при генерации и преобразовании результатов 
инновационной деятельности в инновационные продукты, 
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продвигают инновации в процессы производства. Достиже-
ние экспортно-ориентированной направленности развития 
регионального АПК невозможно без применения его инно-
вационного потенциала [2, с. 400].

На сегодняшний день функционирование российского 
АПК происходит в нестабильных макроусловиях, что пре-
пятствует достижению его устойчивости и повышению кон-
курентоспособности. В то же время появляется потребность в 
активной реализации инновационной деятельности, показа-
тели которой достаточно низки. В числе еще одного фактора, 
воздействие которого и приводит к такому состоянию, сле-
дует отметить и несовершенство институциональной среды 
[3, с. 95]. Это обстоятельство актуализирует необходимость 
проведения анализа инновационных преобразований в АПК 
на основе институционального подхода. 

В числе ключевых институциональных факторов, ко-
торые тормозят развитие инноваций в функционировании 
предприятий АПК, следует выделить факторы экономиче-
ского характера. Прежде всего – недостаточное финансирова-
ние инноваций в АПК. Многие агропредприятия получают 
низкие доходы от своей деятельности, что не позволяет им 
модернизировать производственные процессы, применяя в 
них достижения научно-технического характера. Значитель-
но ограничиваются возможности по реализации иннова-
ционного потенциала ввиду отсутствия масштабности про-
изводственных процессов. Как результат – невозможность 
закупки современного технологического оборудования, не-
обходимого для успешной реализации инноваций в про-
изводстве. Инновационные потребности агропредприятий 
сталкиваются с отсутствием такой среды извне, которая бы 
предоставляла им благоприятные условия для внедрения 
инновационных технологий и продуктов. Благодаря успеш-
но функционирующей институциональной среде возможно 
нивелирование факторов, которые препятствуют реализа-
ции инновационной деятельности и инноваций. В случае, 
если агропредприятия уже осуществляют инновационную 
деятельность, она создает еще больше стимулов для того, 
чтобы такая деятельность происходила на протяжении всего 
жизненного цикла агропредприятий. Но существующие ин-
ституционально-регулирующие механизмы, необходимые 
для обеспечения эффективности подобной среды институ-
ционального типа в условиях инновационного развития, не 
соответствуют модернизационным требованиям. Инноваци-
онная модернизация российского АПК невозможна без фор-
мирования и функционирования новых институционально-
регулирующих механизмов, способных модернизировать не 
только существующую институциональную среду АПК, но и 
создать новую. Роль институтов двояка: с одной стороны, они 
олицетворяют собой институциональную среду, а с другой – 
являются государственными управленческими инструмента-
ми. Требуется наличие и рыночных институтов, создаваемых 
государством, без которых не представляется возможным 
обеспечение конкурентоспособного уровня агропредприя-
тий, а также достижение осознанной инновационной актив-
ности и способности воспринимать передовые технологии [3, 
с. 95].

Институты развития являются достаточно важным фак-
тором, так как содействуют трансформационным процессам, 
в ходе которых АПК приобретает новое состояние в виде ре-
гиональных инновационных агросистем. Выявление причин-

но-следственных связей процессов инновационного характе-
ра дает возможность анализировать и оценивать процедуры 
формирования инновационных агросистем с точки зрения 
их сущностно-содержательных характеристик. Это позволя-
ет прогнозировать, каким будет ее развитие в будущем [2, с. 
401].

Поведенческие характеристики населения в сельской 
местности идут вразрез с направлениями инновационного 
развития АПК. Это обусловливает неадекватное влияние ин-
новационных преобразований в отношении развития сель-
ских территорий, которое носит двойственный характер, 
проявляющийся, во-первых, в необходимости формирова-
ния структуры человеческого капитала с новыми качествен-
ными характеристиками, а, во-вторых, в усилении сельской 
безработицы. Сглаживание подобного влияния возможно с 
помощью применения инноваций организационно-эконо-
мического, процессного и социально-экономического типов. 
Именно они способны значительно воздействовать на все сфе-
ры АПК, будь то материальные или нематериальные отрас-
левые структуры [4, с. 22]. Научно-производственные связи 
следует усиливать с помощью улучшения и расширения ком-
муникационных процессов, реализуемых государственными 
и региональными властями, бизнес-структурами в области 
наращивания масштабов инновационной активности АПК-
предприятий. При этом требуется учитывать региональные 
потребности [2, с. 406]. Одним из инструментов повышения 
экономической безопасности АПК можно считать институ-
циональные механизмы, позволяющие стимулировать спрос 
и развивающие инновационную АПК-инфраструктуру. Они 
способны обеспечить высокий уровень инновационной ак-
тивности региональных АПК-предприятий, в результате 
чего АПК сможет стать более конкурентоспособным и экс-
портно-ориентированным.

Агроинновационную систему можно определить как 
комплексную структуру взаимодействующих элементов. В 
качестве таких элементов выступают хозяйствующие субъ-
екты и институты, предопределяющие базовые условия вза-
имодействий субъектов и институтов. Потребность в функ-
ционировании агроинновационной системы проявляется в 
необходимости поддержания нужного уровня (количествен-
ного и качественного) продовольственного обеспечения 
граждан. При этом меняющиеся и возрастающие индиви-
дуальные потребности граждан должны быть в приоритете. 
Это отражает сущность целостного подхода к продоволь-
ственной безопасности. Агроинновационная система в про-
цессе своего формирования принципиально модернизирует 
деградирующие агропродовольственные производственные 
процессы и способствует трансформации стратегий, опре-
деляющих развитие сельских территорий. Трансформиру-
ется и сама агропродовольственная система в новое более 
качественное состояние. Ключевым звеном данных транс-
формаций является национальная инновационная система, а 
формирование новой агроинновационной системы осущест-
вляется с учетом концептуальных положений современных 
теорий развития (рис.1). 

Агроинновационная система и ее структурные элементы 
также вынуждены регулярно обновляться. Агроинновацион-
ную политику по праву можно считать ключевым элементом 
и фактором, обеспечивающим формирование агроиннова-
ционной системы. Она представляет собой эволюционное 
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продолжение агропродовольственной политики. Еще один 
важный фактор представлен инновационными цепочками 
добавленной полезности. Фактором формирования агроин-
новационной системы могут выступать и непосредственно ее 
экономические ресурсы. Инновационный потенциал также 
может детерминировать функциональные составляющие аг-
ропредпринимателей, входящих в структуру агроинноваци-
онной системы. При этом важен не только инновационный 
потенциал самой агроинновационной системы, но и свой-
ства инновационного потенциала ее структурных составляю-
щих [5, с. 13-20].

Использование институциональных положений совре-
менных теорий развития применительно к взаимодействию 
субъектов АПК, национальной инновационной системы, об-
разовательных, инфраструктурных и властных элементов, 
а также трансформаций аграрного и пространственного 
характера способствует формированию и развитию новой 
агроинновационной системы. Данный процесс связан с ин-
новационными преобразованиями в АПК, которые в свою 
очередь обусловливают необходимость реализации инсти-
туционального подхода к анализу этих преобразований. Рас-
сматриваемый подход выступает ключевым инструментом 
повышения экономической безопасности в АПК. Иннова-
ционная модернизация экономики в целом и АПК, в част-
ности, невозможна без инновационных преобразований в 
АПК. Реализованный в статье  институциональный подход 
к анализу инновационных преобразований в АПК позволил 
разработать инструменты повышения его экономической 
безопасности, практическое применение которых, даст воз-
можность обеспечить необходимый уровень экономической 
безопасности государства в целом.
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Рисунок 1. Взаимосвязь современных теорий развития с новой агроинновационной системой [5, с. 14].
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После проведения Международной конференции по 
окружающей среде и развитию 1992 года при разработке 
принципиально новых установок в экономических разделах 
стратегий развития не только стран, но и регионов наступи-
ла эра преобразований и включения в активную повестку 
экологических аспектов. Именно в это время, под влиянием 
нарастающих экологических проблем в экономической тео-
рии появляется концептуальная идея устойчивого развития. 
Философский смысл определения «устойчивость» заключа-
ется в неизменности, сохранности своего состояния. До воз-
никновения самого понятия под устойчивостью понимался 
последовательный и непрекращающийся экономический 
рост. Но понятие было переведено с определенной неточ-
ностью, возникла смысловая путаница. По нашему мнению, 
понятие «согласованное развитие» более точно определяет 
цели комплексного развития территорий, не затрагивает 
предыдущие смыслы. Понятие «sustainable development» не 
отделяет социально-экономические направления от других 
сфер жизни общества и показывает, что долгосрочный курс 
развития человечества возможен только при комплексном 
концентрировании внимания на важных целях проведения 
экономических реформ в отдельных организациях, регионах 
и странах. В России и по странам мира мы можем наблю-
дать повсеместно возникновение природных катаклизмов, 
климатических изменений, тенденции к росту загрязнения 
окружающей среды и сокращение видовой разнообразности 
флоры и фауны. 

Важно заметить, что уже начиная с 1980-х годов отчеты о 
реализации мировых программ сохранения природы от Все-
мирного фонда дикой природы (WWF), ЮНЕСКО, МСОП, 
экспертной комиссии программы ООН по вопросам окру-
жающей среды, а также организаций по вопросам продо-

вольствия и сельскохозяйственного производства при ООН 
были единодушны в том, для следования принципу устойчи-
вости в социально-экономическом развитии государств не-
обходимо придерживаться подхода к сохранению ресурсов, 
а не использовать их как неисчерпаемый источник быстро-
го развития. Так, доклад «The World Conservation Strategy of 
1980» [8] нацеливал на поиск решения послевоенных про-
блем экономик снизить факторы экстенсивного развитии и 
рекомендовал исключить пагубность негативного влияния 
результатов человеческой деятельности для сохранения при-
родного и генетического разнообразия. Озвученный в пред-
дверии Рио-де-Жанейрской конференции 1992 года доклад 
«Our Common Future» (1987 г.), более известный как «Отчет 
Брундтланд», привел к появлению концепции устойчивого 
развития. Такое развитие определялось, как «развитие, обе-
спечивающее удовлетворение потребностей нынешнего по-
коления и не подрывающее при этом возможности удовлет-
ворения потребностей будущих поколений» [9].

Основополагающая установка в решении глобальных 
экологических и экономических проблем вызвала дискус-
сии, количество определений понятия постоянно увеличива-
лось. Здесь выделим две фундаментальные идеи: во-первых, 
в трактовке заложено понимание выживания человечества 
с возможностью дальнейшего непрерывного и безопасного 
развития. В действительности будущие поколения распла-
чиваются за «долги» предыдущих. Если поколение выби-
рает свой путь развития как использование максимального 
количества ресурсов бездумно, не беспокоясь о будущем, а 
нацелившись на цели в краткосрочной перспективе – это не-
избежно заставляет задуматься об этом уже будущее поколе-
ние. Иными словами, устойчивое развитие делает ставку на 
такое развитие, при котором наши потомки не будут обла-
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дать меньшим набором возможностей для своего развития, 
чем мы. Во-вторых, в этом понятии есть аспекты деятельно-
сти человечества, которая должна быть в гармонии с приро-
дой, как естественной основой жизни на Земле, двух важных 
начал человеческой жизнедеятельности, которые должны 
развиваться в гармонии друг с другом [9].

Мы определяем устойчивое развитие как состояние, 
где реализуется комплекс мер и действий по соблюдению 
баланса в развитии экономических, социальных и экологи-
ческих подсистем при соблюдении внутренней и внешней 
устойчивости в целях развития человеческого капитала ны-
нешнего и будущих поколений. В число основных между-
народных органов и   организаций, осуществляющих де-
ятельность в интересах устойчивого развития, включают 
Комиссию по устойчивому развитию, Всемирный банк, 
ЮНЕП, Глобальный форум по окружающей среде, Совет Ев-
ропы, ОЭСР и ВТО. В 2015 году 193 страны во время съезда 
ООН для общемирового развития подписали соглашение о 
достижении Плана на 2016-2030 годы из 17 глобальных целей 
стран-участников («Sustainable development goals» – SGD) с 
169 задачами устойчивого развития (ЦУР) [4]. Главный пред-
мет всеобщего обсуждения составили вопросы охраны окру-
жающей среды и будущего всего человечества [10]. Экспер-
ты отмечают, что «изменение уже принятых нормативных 
актов не представляется возможным, но явной проблемой 
является фрагментарность международных норм в обла-
сти устойчивого развития. Нужны действенные междуна-
родно-правовые механизмы, чтобы «объединить отдельные 
«фрагменты»  в единую стратегию: важно дополнительное                закре-
пление всех соглашений в формат международно-правовых 
обязательств» [7]. В Российской Федерации первые шаги в 
сторону имплементации концепции устойчивого развития 
в нормативно-правовую базу страны сделаны в 1991 году в 
Законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды», 
в котором провозглашены природа и её богатства «нацио-
нальным достоянием народов России, естественной основой 
их устойчивого социально-экономического развития и бла-
госостояния человека» [3]. В настоящее время приняты ряд 
документов, в основном на федеральном уровне, где поня-
тие устойчивого развития – синоним и часто употребляется 
вместе с такими характеристиками как «безопасное» и «ди-
намичное» («Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2024 года» от 
29.09.2018 г.; Транспортная стратегия Российской Федерации 
на период до 2030 года; Послание Президента   Российской Фе-
дерации к Федеральному Собранию от 20.02.2019; Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, отрас-
левые и межотраслевые программы и проекты по охране 
окружающей среды, ряд федеральных законов («Об охране    
окружающей среды» и «О животном мире», Водный, Лес-
ной, Градостроительный кодексы и другие)). Но ЦУР в России 
формально реализуются на практике, а программы социаль-
но-экономического развития продолжают преимуществен-
но ориентироваться на экономические показатели. Исходя 
из анализа нормативно-правовых актов по реализации ЦУР 
ООН в России, можно сделать несколько    ключевых выводов. 
Во-первых, большинство из них (особенно принятых до 2015 
года), где упоминается устойчивое развитие, прямо связаны с 
окружающей средой и природопользованием. И реализу-
ется узкий подход к устойчивому развитию, а тенденции его 
восприятия фокусируются в большинстве случаев лишь в 
рамках вопросов охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов. Комплексных до-
кументов, которые охватили бы экологическую, экономи-
ческую и социальную сферы вместе, явно недостаточно – в 
основном к ним относятся документы стратегического пла-
нирования [5]. Во-вторых, отсутствует единый по временным 
рамкам подход и видна фрагментарность законодательства, 
где широта самой концепции, ее межотраслевой характер 
реализации не дают возможности точно определить еди-
ный федеральный орган, ответственный за ЦУР. В-третьих, 
видна слабость нормативно-правовой базы из-за отсутствия 
единой методологии оценки устойчивости на различных 
уровнях управления. В-четвертых, до появления модели ни 
в одной экономической школе не поднимался вопрос об 
экологической ограниченности экономики, решение данной 
проблемы предполагалось другими отраслями; проявление 
экологических проблем – не только первая предпосылка 
концепции устойчивого развития, но и впоследствии – фак-

тор качества жизни граждан, автоматически не исключает 
экономическую и социальную устойчивость. В-пятых, нор-
мативно-правовые акты регионального и муниципального 
уровней по содержанию во многом дублируют федеральное 
законодательство, но их число заметно меньше [1]. В 2018 году 
ЦУР нашли отражение в национальной политике и програм-
мах, но и национальные проекты, принятые в Указе Прези-
дента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [6] 
также следует рассмотреть с позиций соответствия реализа-
ции 17 ЦУР ООН. Для регионов России требуется получить 
относительно объективные данные, чтобы выявить ключевые 
проблемы с точки зрения устойчивости их развития. Так, по 
нашей интегральной оценке устойчивого развития в 10 реги-
онах Северо-Западного федерального округа СЗФО за 2022 
год, по сравнению с 2017-2018 гг., явно выделяются лидеры 
и аутсайдеры. Санкт-Петербург с самым высоким интеграль-
ным коэффициентом устойчивости всей социально-эконо-
мической системы (0,84) вошел в группу регионов со средней 
устойчивостью по уровню экологической устойчивости и с ее 
отрицательной динамикой. Но Ленинградская область – ли-
дер экологической устойчивости по СЗФО, с положительной 
динамикой - +0,11 [2]. Между тем в этой части России ни один 
субъект Федерации не имеет высокого уровня экологической 
устойчивости. Это говорит о недостаточном внимании реги-
ональных властей к экологической обстановке. Следователь-
но, для принятия управленческих решений в соответствии 
с Повесткой устойчивого развития ООН действенным ин-
струментом могут быть индикаторы ЦУР в регионах, чтобы 
Россия до 2030 года вернулась к активной имплементации 
признанных общемировых целей в систему стратегиче-
ского планирования не только через систему федерального 
законодательства. Важно из единого Центра в группах реги-
онов страны, схожих по уровню достижения показателей в 
области устойчивого развития, обеспечить их поддержку и 
соответствующие стимулы. 
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В статье представлен анализ сущности масштабирования бизнеса, показано, чем оно отличается от роста предприятия. 
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Keywords: increase in revenues, scale of operations, expenses, business strategy, personnel, clients.

Масштабируемость бизнеса — это способность компа-
нии расширять масштабы своей деятельности для увеличе-
ния доходов. Они должны расти гораздо более быстрыми 
темпами по сравнению с постоянными операционными 
затратами, включая производственные расходы. Масшта-
бирование не всегда требует найма новых сотрудников или 
увеличения материальных ресурсов. Увеличение масштаба 
операций обычно связано с введением в предложение новых 
продуктов или услуг. Автоматизация процессов также явля-
ется важным элементом масштабирования бизнеса [2].

Увеличение дохода не обязательно связано с масшта-
бированием бизнеса. Возможна также ситуация, когда 
предприятие получает все более высокие доходы, что со-
провождается значительным увеличением расходов. Как 
правило, рост приводит к быстрому расширению структуры 
компании. Реальность, однако, часто имеет мало общего с 
предположениями, и теория постоянной экономии за счет 
масштаба производства не приводит непосредственно к мас-
штабированию бизнеса в целом. Это гораздо более широкий 
процесс, который требует тщательного анализа различных 
аспектов конкретного бизнеса и создания надежной дорож-
ной карты и стратегии.

Технологические решения экономят время и деньги и 
даже сокращают количество сотрудников. Системы пред-
варительной проверки резюме, базы знаний, системы фор-
мирования документов и счетов или CRM (управление вза-
имоотношениями с клиентами), инструменты электронного 
маркетинга. Все это, а также передача отдельных аспектов 
бизнеса на аутсорсинг позволяет повысить эффективность и 
сосредоточиться на наиболее важных для масштабирования 
направлениях деятельности [5]. 

Даже небольшие улучшения могут быть очень эффек-
тивными, а традиционная модель роста не эффективна — ко-
личество сотрудников увеличивается соответственно количе-
ству клиентов, и в результате в течение длительного периода 
времени доходы растут со скоростью, аналогичной понесен-
ным затратам. Тогда сложно говорить о реальном масштаби-
ровании. Ключом к масштабированию бизнеса в настоящее 
время является поиск идеи, которая будет тиражируемой, 

то есть такой, которая позволит увеличить количество кли-
ентов в гораздо большей степени, чем понесенные затраты 
(экспоненциальный рост клиентов, линейное увеличение 
затрат). Примером могут служить компании-разработчики 
программного обеспечения — после разработки продукта 
предельные затраты на производство еще одной копии явля-
ются символическими. Чем эффективнее система массового 
производства, тем больше масштабируется бизнес. 

Рассмотрим, что нужно начать, продолжить и прекра-
тить делать при масштабировании стартапов. Основной 
принцип заключается в следовании простой стратегии. Для 
успеха бизнесу нужна стратегия, но она не может быть слиш-
ком сложной. Стратегия должна включать SWOT-анализ 
(сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для орга-
низации), тенденции в отрасли, ценности и миссию компа-
нии, цели на квартал, год и несколько лет, а также краткий 
анализ рынка. Также важно понимать, какова главная амби-
циозная цель, которую нужно достичь за период от 10 до 25 
лет.

Чтобы иметь возможность масштабировать свой бизнес, 
необходимо одновременное выполнение трех условий [1], [4]:

1. Должна быть достаточна Customer Value Over Time 
(LTV) (долгосрочная ценность клиента — отношение LTV, 
оно же переводится как Пожизненная ценность клиента или 
Суммарная ценность клиента).

2. Стоимость приобретения клиента (CAC) должна быть 
относительно низкой (предпочтительно до 30% LTV). Самый 
простой и распространенный метод расчета — среднее зна-
чение LTV по всем сделкам клиентов. Этот средний коэффи-
циент LTV показывает, какова средняя прибыль компании, 
является очень агрегированной величиной и поэтому может 
быть не совсем точной, если структура покупок клиентов раз-
нообразна, но расчет этой величины дает определенную важ-
ную информацию.

3. Рынок должен быть достаточно большим, чтобы ком-
пания на нем могла расти.

Есть мнение, что наиболее распространенной причиной 
неудач стартапов являются затраты на привлечение клиентов 
(CAC), которые превышают пожизненную ценность клиента 
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(LTV). Это связано с тем, что многие компании заботятся о 
клиенте только до момента заключения сделки, пренебрегая 
созданием положительного впечатления и лояльности. Хотя 
все умеют это делать - заботиться о качестве предлагаемых 
товаров/услуг, обслуживании клиентов. Если стоимость при-
влечения клиента (CAC) относительно высока, нужно со-
средоточиться на ее значительном снижении. В противном 
случае придется потратить гораздо больше финансовых ре-
сурсов. Когда стоимость привлечения клиента немедленная 
(вы платите, например, комиссию за привлечение нового 
клиента), а выгоды отсрочены во времени, у компании могут 
закончиться деньги на развитие, даже при не высоком CAC. 
Пути его снижения — это, например, анализ эффективности 
привлечения клиентов, автоматизация и стандартизация 
процесса привлечения клиентов.

Чтобы масштабирование бизнеса принесло желаемые 
результаты, следует избегать ошибок, которые могут тормо-
зить его развитие. На основе анализа научной литературы 
мы выделили чаще всего встречающиеся ошибки, совершен-
ные предпринимателями [3], [5]:

1. Отсутствие продуманной стратегии. Масштабирова-
ние бизнеса должно основываться на четком плане, включа-
ющем, среди прочего, указание целей и стратегий действий, 
обеспечивающих их достижение. Если масштабируемость 
окажется чем-то случайным, то предприниматель, вероятно, 
не сможет должным образом реагировать на меняющиеся 
рыночные условия.

2. Ориентация на слишком быстрый рост. Слишком бы-
строе масштабирование бизнеса иногда оказывается контр-
продуктивным. Тогда может оказаться, что компания не 
справляется с возросшим количеством заказов, что приведет 
к снижению качества продукции или услуг. Важно понимать, 
готова ли организация к развитию — особенно в плане ре-
сурсов, таких как персонал, оборудование, складские площа-
ди и т. д. В противном случае есть риск, что нереализованная 
продукция испортится или потеряет ценность.

3. Низкое качество обслуживания клиентов. Одним из 
ключевых элементов масштабирования бизнеса является 
поддержание прочных отношений с клиентами. Знаком-
ство с их потребностями, мнениями или рекомендациями 
может помочь в соответствующей корректировке пред-
ложения, стандартов продаж и обслуживания. Для этого 
стоит систематически проводить маркетинговые исследо-
вания, предварительную сегментацию клиентов. При этом 
масштабирование может привести к потере ключевых по-
купателей.

4. Высокая нагрузка на предпринимателя / персонал. 
Развитие компании может существенно нарушить баланс 
между работой и личной жизнью и стать источником допол-
нительного стресса, например, из-за увеличения количества 
обязанностей или повышенной ответственности. Стоит рас-
смотреть возможность делегирования некоторых задач, на-
пример, фрилансерам или аутсорсинговой компании. Эти 
решения не только разгрузят самого предпринимателя, но и 
позволят избежать чрезмерной нагрузки на его собственных 
сотрудников. В то же время сотрудники должны быть вовле-
чены в процесс масштабирования, поэтому важно поддер-
живать их высокую мотивацию и приверженность.

5. Отказ от сотрудничества в партнерстве. При масшта-
бировании компании не стоит действовать только в одиноч-
ку. Целесообразно наладить партнерское сотрудничество с 
другими организациями, например бизнес-ангелами или 
частными инвесторами. В обмен на предоставление им не-

которых акций они поделятся своими знаниями и опытом в 
отношении масштабируемости. 

6. Отсутствие финансового плана. Масштабирование 
бизнеса предполагает необходимость осуществления опреде-
ленных инвестиций, требующих финансовых ресурсов. Поэ-
тому предприниматель должен понимать, откуда он возьмет 
средства. Масштабирование может потребовать, среди про-
чего, расширения помещений, производственных цехов или 
складов, а также инвестиции в новые машины и устройства, 
программное обеспечение, автомобили и т. д., также следует 
учитывать возросшие расходы на наем сотрудников.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, масштабирование бизнеса, когда по мере ро-

ста бизнеса растет и команда. Компания начинает с неболь-
шой группы людей, которые делают все и работают день и 
ночь, почти не ожидая взамен. Команды, специализации и 
менеджеры должны появиться со временем.

Во-вторых, масштабирование клиентов. Это означает 
выход на новые сегменты или рынки, где у потребителей мо-
гут быть совершенно другие, часто более высокие требова-
ния. Для того, чтобы бизнес мог расти, нужно включить это в 
свой продукт и обслуживание клиентов. 

В-третьих, масштабирование доходов, которое не может 
быть связано только с увеличением числа потребителей, обя-
зательно необходимо увеличивать доход от клиентов. 

Однако, приступать к оптимальному масштабированию 
следует только тогда, когда был создан продукт, который ре-
ально решает определенную проблему и за который люди 
хотят платить, то есть обеспечено «продуктовое соответствие 
рынку».
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Низамова Г. З.

Гареева З. А.  

Вопросы анализа рынка сжиженного газа имеют стра-
тегическое значение, поскольку обусловлены такими гло-
бальными вызовами как санкционное давление, COVID-19, 
высокая производственная зависимость от импорта, ори-
ентация на импортозамещение, необходимость иннова-
тизации и технологизации производства. В условиях не-
прерывно изменяющейся среды хозяйствования, когда 
меняется структура и порядок мировых хозяйственных 
связей, когда конкурентное поведение и условия деятель-
ности становятся непредсказуемыми, комплексность диа-
гностики производства продукции с учетом принятия во 
внимание указанных выше факторов, обусловливают воз-
можности по достижению конкурентных преимуществ на 
заданном рынке продукции. Теоретические основы прове-
дения маркетинговых исследований рассмотрены в рабо-
тах таких авторов как Аакер Д., Берне Э., Браун Т., Буш Р., 
Власова М. Л., Голубков Е. П., Дэй Дж., Кумар В., Каллин-
гэм К., Котлер Ф., Лейн Келлер К., МакНейл Р., Малхорта 
Н. К., Черчилль Г. А. и др. [1], [3], [8]. Вопросам управле-
ния маркетингом на рынках промышленной продукции 
посвящены работы следующих авторов: Баженова Н., Кар-
пова C. B., Мхитарян C. B., Рой JI. B., Уэбстер Ф., Третьяк 
В. П., Хардинг Г. [2], [7]. Использование статистических и 
эконометрических моделей представлены в работах таких 

авторов как Айвазян С. А., 
Архипов В. Ю., Архипова 
М. Ю., Буреева H. H., Ву-
колов Э. А., Громыко Г. Л., 
Доугерти К., Елисеева И. 
И., Иванов Ю. Н., Мхита-
рян B. C., Садовникова H. 
A.,  Четыркин Е. М. и др. 
[5], [7].

Анализ научной лите-
ратуры показал, что вопро-
сы использования эконо-
метрических моделей для 
анализа конкретного вида 
продукции нефтегазовых 
компаний остаются не рассмотренными в полном объеме. 
Предлагаемая методика анализа рынка продукции предпо-
лагает использование следующего алгоритма: 

1-й Этап. Выявление из совокупности данных наиболее 
информативных факторов, оказывающих существенное вли-
яние на результативный показатель. 

Это возможно путем проведения предварительного ана-
лиза всего набора факторов, имеющих на количественную 
оценку. 

Халитов Р. И.
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2-й этап. Определение направления и количественной 
оценки тесноты связи между факторными и результативны-
ми признаками. 

Для выполнения поставленных задач необходимо по-
строить матрицу коэффициентов парной (множественной) 
корреляции. На основе матрицы коэффициентов отбирают 
факторные признаки, которые имеют высокую или тесную 
зависимость с результативным признаком. Для этого ис-
пользуют шкалу Чеддока. При этом если значение коэффи-
циента корреляции больше нуля, то между переменными 
прямая связь, т.е. при росте фактора растет и увеличивается 
результативный признак. Если же значение коэффициента 
корреляции меньше нуля, то связь обратная – при росте фак-
тора результативный признак уменьшается. 

Далее сравниваются показатели корреляции между 
факторными признаками. Между ними не должно наблю-
даться тесной зависимости. В противном случае возникает 
проблема мультиколлинеарности, как следствие, использо-
вать метод наименьших квадратов для определения параме-
тров модели регрессии будет невозможно. 

3-й этап. Построение модели регрессии, описывающей 
зависимость результативного признака Y от наиболее ин-
формативных признаков X [4], [9]. 

Регрессионный анализ исследует и оценивает связь меж-
ду зависимой или объясняемой переменной и независимы-
ми или объясняющими переменными. 

Линейная регрессионная модель имеет вид: 
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀,  (1)

где 𝑦 – зависимая случайная переменная;
        𝑥 – независимая детерминированная переменная; 
        𝛽0, 𝛽1 – постоянные параметры уравнения; 
        𝜀 – случайная переменная, называемая также ошибкой. 

Зависимая переменная (Y) — это переменная, описы-
вающая процесс, который мы пытаемся предсказать или 
понять. Независимые переменные (X) — это переменные, 
используемые для моделирования или прогнозирования 
значений зависимых переменных. 

В уравнении регрессии они располагаются справа от 
знака равенства и часто называются объяснительными пере-
менными. Зависимая переменная — это функция независи-
мых переменных. 

Коэффициенты регрессии (β) — это коэффициенты, 
которые рассчитываются в результате выполнения регрес-
сионного анализа. Вычисляются величины для каждой не-
зависимой переменной, которые представляют силу и тип 
взаимосвязи независимой переменной по отношению к за-
висимой. 

Создание регрессионной модели представляет собой 
итерационный процесс, направленный на поиск эффектив-
ных независимых переменных, чтобы объяснить зависимые 
переменные, которые мы пытаемся смоделировать или по-
нять, запуская инструмент регрессии, чтобы определить, 
какие величины являются эффективными предсказателями. 
Затем пошаговое удаление и/или добавление переменных до 
тех пор, пока не найдется наилучшим образом подходящая 
регрессионная модель, т.к. процесс создания модели часто 
исследовательский, он никогда не должен становиться про-
стым «подгоном» данных. 

Задача регрессионного анализа заключается в получе-
нии оценок коэффициентов 𝛽0, 𝛽1. Для этого обычно при-
меняют метод наименьших квадратов (МНК), а также метод 
максимального правдоподобия, метод наименьших модулей 

и т.д. В регрессионную модель включаются те факторные 
признаки, зависимость между которыми слабее, чем с ре-
зультирующим показателем. 

4-й этап. Расчет и анализ дополнительных показателей 
для расширения экономической интерпретации уравнения 
регрессии [10].

Основными показателями достоверности являются: 
1) множественная корреляция (R);
2) коэффициент Фишера (F);
3) коэффициент Стьюдента (t). 
При удовлетворительных результатах проверки на до-

стоверность переходим к этапу 5. Если результат не удов-
летворяет, необходимо провести дополнительные исследо-
вания, скорректировать модель, уточнив первичные данные.

Показатель множественной корреляции характеризует 
тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследу-
емым признаком, или, иначе, оценивает тесноту совместного 
влияния факторов на результат. Независимо от формы связи 
показатель множественной корреляции может быть найден: 

Значения коэффициентов множественной корреля-
ции изменяются от нуля до единицы (0≤Ryx1x2…xp≤1). Чем 
ближе коэффициент единице, тем теснее связь между ре-
зультатом и всеми факторами в совокупности и уравнение 
регрессии лучше описывает фактические данные. Если мно-
жественный коэффициент корреляции Ryx1x2…xp близок к 
нулю, то уравнение регрессии плохо описывает фактические 
данные, и факторы оказывают слабое влияние на результат.

Проверка значимости уравнения множественной ре-
грессии, так же, как и парной регрессии, осуществляется с 
помощью критерия Фишера. В данном случае (в отличие от 
парной регрессии) выдвигается нулевая гипотеза Н0 о том, 
что все коэффициенты регрессии равны нулю (b1=0, b2=0, 
… , bm=0). Полученное значение F-критерия сравнивается с 
табличным при определенном уровне значимости. Если его 
фактическое значение больше табличного, тогда гипотеза Но 
о незначимости уравнения регрессии отвергается, и прини-
мается альтернативная гипотеза о его статистической значи-
мости.

С помощью критерия Фишера можно оценить значи-
мость не только уравнения регрессии в целом, но и значи-
мость дополнительного включения в модель каждого факто-
ра. Такая оценка необходима для того, чтобы не загружать 
модель факторами, не оказывающими существенного влия-
ния на результат. Кроме того, поскольку модель состоит из 
несколько факторов, то они могут вводиться в нее в различ-
ной последовательности, а так как между факторами суще-
ствует корреляция, значимость включения в модель одного 
и того же фактора может различаться в зависимости от по-
следовательности введения в нее факторов.

Оценка значимости коэффициентов регрессии bi про-
водится по критерию Стьюдента t. Полученные значения 
t-критериев сравниваются с табличными, и на основе этого 
сравнения принимается или отвергается гипотеза о значимо-
сти каждого коэффициента регрессии в отдельности.

5-й этап. Экономическая интерпретация, формулирова-
ние выводов, построение прогнозов, разработка предложе-
ний

На данном этапе осуществляется экономический анализ 
полученного регрессионного уравнения, разрабатываются 
предложения и формулируются выводы. 

Нами была выполнена апробация предлагаемой ме-
тодики. Для анализа использовались следующие факторы: 
производство продукции, тыс.тн. (Y), объем отгрузки про-
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дукции, тыс. руб. (Х1), производственная мощность, тыс.тн. 
(Х2), индекс цен (Х3), объем остатков, тыс. тн. (Х4), стоимость 
экспорта, тыс. руб. (Х5), стоимость импорта, тыс. руб. (Х6) и 
цена, руб. за 1 тыс.тн. (Х7) за 2010-2021 гг. В таблице 1 пред-
ставлены итоговые результаты корреляционно-регрессион-
ного анализа рынка сжиженного газа. 

По результатам корреляционно-регрессионного анали-
за получим следующее уравнение регрессии: 

Y=0,24*Х2
Высокая значимость полученного регрессионного урав-

нения обусловливается следующими выводами:
– коэффициент множественной корреляции (R) = 0,94, 

следовательно, связь между Y и фактором Х2 сильная; 
– коэффициент детерминации, равный 0,89 свидетель-

ствует о том, что полученная зависимость с достаточной сте-
пенью (89 %) аппроксимации отражает наблюдаемое явле-
ние;

– расчетное значение критерия Фишера 31,3 попадает в 
критический интервал (0,00016; +∞), что говорит о том, что 
коэффициент детерминации найденной регрессионной свя-
зи является значимым;

– t-статистика больше p-значения для коэффициента, 
значит, фактор является значимым. 

При помощи функции СРЗНАЧ рассчитаем средние 
значения выборок Х2 и У:

Тогда Эx2= 0,24*162854,4/111070,27*100 %=353,06 %
Таким образом, по результатам расчетов установлено, 

что при изменении производственной мощности на 1 % объ-
емы производства сжиженного газа возрастут на 353,06 %. В 
последующем результаты корреляционно-регрессионного 
анализа могут быть использованы при разработке страте-
гического плана развития газовой компании, в части ис-
пользования результатов прогнозирования при сценарном 
планировании. В целях оптимального использования произ-
водственных мощностей, учитывая сложную политическую и 
экономическую обстановку в мире, необходимо сконцентри-
ровать усилия по внедрению новых инновационных отече-
ственных разработок, сформировать комплекс эффективных 
мер, направленных на снижение зависимости от импортных 
технологий по производству сжиженного газа и, как след-
ствие, увеличение доли продукции отечественного произ-
водства в газовой промышленности. 

Пристатейный библиографический список

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Д. Маркетинговые исследо-
вания. - М.: Питер, 2004. - 840 с. 

2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная стати-
стика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 1998. 
- 1022 с.

3. Власова М. Л. Социологические методы в маркетин-
говых исследованиях: учеб. пособие для вузов. - М.: 
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 710 с.

4. Гареева З. А., Низамова Г. З., Альмухаметов И. Н. 
Использование регионального ценового анализа в 
закупочной деятельности // Евразийский юридиче-
ский журнал. - 2019. - №12. - С. 386-388

5. Доугерти К. Д. Введение в эконометрику: Пер. с 
англ. - М: ИНФРА-М, 1999. - XIV, 402 с.

6. Кулаичев А. П. Методы и средства комплексного 
статистического анализа данных: учеб. пособие. – 
5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 
484 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – www.
dx.doi.org/10.12737/25093. - ISBN 978-5-16-012834-4. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
znanium.com/catalog/product/975598.

7. Меликян О. М. Поведение потребителей: учебник. 
– 5-е изд., стер. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 280 с.: 
ил. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324 . – Би-
блиогр.: с. 237-239.

8. Мусина Д. Р., Низамова Г. З., Гайфуллина М. М. Це-
нообразование на мировом рынке природного газа 
// Нефтегазовое дело. - 2018. - № 2. - С. 188-208.

9. Низамова Г. З., Мусина Д. Р. Анализ факторов ин-
новационного развития регионов // Экономика и 
управление. - 2021. - № 6. - С. 54-59.

Таблица 1. Результаты корреляционно-регрессионного анализа рынка сжиженного газа

Наименование показателя Значение показателя

Коэффициент множественной корреляции (между Y и Х2) 0,94

Множественный R 0,94

R-квадрат 0,89

Нормированный R 0,86

F-критерий Фишера 31,3 (критический интервал (0,00016; +Ґ

t-статистика Стьюдента 6,51>0,000187
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ЭКОНОМИКА.ПРАВО.СОЦИУМ

В настоящее время в сложившейся ситуации, связан-
ной с введением антироссийских санкций со стороны Ев-
ропы и ряда иностранных государств, а также ответных 
ограничительных мер Россией, вопрос развития, как реги-
онов, так и страны в целом остается актуальным. Наложе-
ны ограничительные меры на закупку многих категорий 
продуктов питания, продукции легкой промышленности, 
машин и оборудования, лекарственных средств и др. Под-
законными актами установлены полные перечни продук-
ции, запрещенной или ограниченной к закупке, как для 
государственных, так и муниципальных нужд. Расширен 
список недружественных стран в отношении России, мно-
гие страны исключены из режима наиболее благоприят-
ствуемой нации.

В связи с чем, большое внимание уделяется вопро-
сам импортозамещения. Это связано с тем, что экспорт в 
России на протяжении долгих лет имел сырьевую направ-
ленность, а импорт – ориентирован на закупку готовой и 
высокотехнологичной продукции. Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 15.04.2014 № 328 под импорто-
замещением рассматривается процесс создания современ-
ных конкурентоспособных производств, направленный на 
замещение импортируемых в настоящее время товаров, 
как потребительских, так и производственных [1]. Следует 
учесть, что импортозамещение в России идет в большей 
степени не на национальном уровне, а на уровне союзных 
государств ЕАЭС. В России процесс импортозамещения 
реализуется в рамках отдельных отраслей, и прежде всего 
в рамках сельского хозяйства. Помимо этого необходимо 

обратить внимание также на развитие экспортоориенти-
рованных отраслей. Все это должно привести к переориен-
тации отраслей экономки. 

Импортозамещающая политика реализуется путем 
применения защитных и стимулирующих мер со сторо-
ны государства. Защитные меры внутреннего рынка пред-
ставляют собой применение тарифных и нетарифных 
методов регулирования, направленных на снижении кон-
курентоспособности иностранных товаров, выражаются в 
установлении высоких пошлин, эмбарго, квотировании и 
др. Стимулирующие меры направлены на поддержание 
отечественных производителей, выражаются во введении 
налоговых льгот, субсидировании производства, целевом 
финансировании, создании благоприятных условий для 
ведения бизнеса и др. [2, 3].

Для реализации программы импортозамещения в ре-
гионах разработаны планы мероприятий по содействию 
данному процессу, определен перечень необходимой про-
дукции. Учитывая специализацию Орловской области, к 
приоритетным направлениям относятся: увеличение про-
изводства сельскохозяйственной продукции и продуктов 
переработки, в промышленном производстве - развитие 
металлургического производства, машин и оборудования, 
электрооборудования, транспортных средств [4]. Рассмо-
трим динамику и товарную структуру импорта и экспорта 
Орловской области за 2021 год по данным Центрального 
таможенного Управления [5].

В стоимостном выражении в регионе импорт товаров в 
2021 году увеличился на 44,2 % и составил 396,199 млн.долл. 
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США против 274,786 млн.долл. США в 2020 году. Столь низ-
кие объемы импорта в 2020 году объясняются влиянием 
пандемии короновируса, а увеличение в 2021 году связано с 
ростом физического объема товаров, а также повышением 
цен. Произошло и увеличение экспорта на 44,5 %, что соста-
вило 418,464 млн.долл. США против 289,6 млн.долл. США в 
2020 году, что в большей степени связано с повышением цен. 
Экспорт незначительно превышает импорт товаров в стои-
мостном выражении на 5,6 %. В товарной структуре импорта 
региона преобладают машиностроительная продукция (39,3 
%), продукция химической промышленности, каучук (23,6 %) 
и продовольственные товары и сырье (15,8 %). 

В товарной структуре экспорта региона преоблада-
ют продовольственные товары и сырье (34,2 %), машино-
строительная продукция (29,5 %) и металлы и изделия из 
них (10,1 %). Значительных изменений в товарной струк-
туре импорта и экспорта Орловской области в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом не произошло. Видно, что доля 
экспорта продовольственных товаров и сырья превышает 
аналогичный импорт в 2,2 раза.

Экспортно ориентированными являются следующие от-
расли: машиностроение, металлы и изделия из них, сельское 
хозяйство. Орловская область ведет торговлю, как со страна-
ми дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. Стоимостный 
объем импорта из стран дальнего зарубежья в Орловскую об-
ласть больше импорта из стран СНГ в 2,3 раза. Значительное 
увеличение произошло в 2021 году из стран дальнего зарубе-
жья в 1,5 раза и из стран СНГ в 1,3 раза по отношению к 2020 
году (рис. 1).

Стоимостные объемы экспорта также значительно 
увеличились в 2021 году по отношению к 2020 году как со 

странами СНГ в 1,2 раза, так и со странами дальнего зару-
бежья в 1,6 раза (рис.2).

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с огра-
ничением торговых отношений со странами Евросоюза, 
Орловская область усиливает торговые отношения со стра-
нами СНГ и дальнего зарубежья, что выражается в увеличе-
нии объемов поставок. Так в 2021 году основным торговым 
партнером из стран СНГ по импорту являлась Беларусь, 
поставки увеличились на 48,6 %, основными торговыми 
партнерами по экспорту являлись Беларусь, Казахстан и 
Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья основны-
ми торговыми партнерами были Германия, Латвия и Ки-
тай. Перспективными для региона являются рынки стран 
Азии.

Одной из ключевых импортозамещающих и экспор-
тно ориентированных отраслей в Орловской области яв-
ляется сельскохозяйственная. Согласно плану реализации 
процесса импортозамещения перед регионом стоят зада-
чи увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, 
а именно зерна, сахарной свеклы, картофеля, молока, мяса, 
а также продуктов их переработки. Большое внимание в 
регионе уделяется выращиванию зерна и зернобобовых 
культур, чему способствует расположение региона и бла-
гоприятные климатические условия. Проведем анализ 
производства зерна в Орловской области [6, 7].

Посевные площади зерновых и зернобобовых куль-
тур увеличиваются незначительно с каждым годом. В 2021 
году произошло сокращение площади по отношению к 
2020 году на 5,5 %, а по отношению к 2019 году увеличение 
на 0,2 %, что объясняется неблагоприятными погодными 
условиями и смещением посевных площадей в сторону 
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Рисунок 1. Объемы импорта в Орловскую область из стран СНГ и дальнего зарубежья, млн. долл. США

Рисунок 2. Объемы экспорта из Орловской области в страны СНГ и дальнего зарубежья, млн.долл. США
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технических культур. Валовой сбор зерна в 2021 году со-
кратился по отношению к 2020 году на 11,6 % и увели-
чился по отношению к 2019 году на 3 %, что объясняет-
ся изменением в размерах посевных площадей, а также 
снижением урожайности. Несмотря на это, в 2021 году 
Орловская область занимала 8 место по валовому сбору 
зерна в РФ. Регион выполняет контрольные показатели 
по содействию импортозамещению по объемам валового 
сбора зерна, так в 2020 году этот показатель был превы-
шен на 42,75 %. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур име-
ла тенденцию к увеличению, однако в 2021 году сократи-
лась по отношению к урожайному 2020 году на 6,8 %, что 
также объясняется неблагоприятными погодными усло-
виями. Для поддержания предприятий АПК со стороны 
государства на данный момент предоставляются субси-
дии на затраты на сертификацию продукции, на транс-
портные расходы, выдаются кредиты по льготной ставке. 
Среди продукции АПК можно выделить перспективные 
товары, способствующие увеличению объемов экспорта 
региона, такие как пшеница, солод, кукуруза, масло рап-
совое, подсолнечное, жмых.

Таким образом, для наращивания объемов экспорта 
зерновых и зернобобовых культур из Орловской области, 
а также поддержания продовольственной безопасности 
населения региона, необходимо обеспечить: увеличение 
посевных площадей; своевременное внесение удобрений 
для повышения урожайности в соответствии с научно-
обоснованными нормами; качественный посевной мате-
риал; качество и безопасность продукции; соответствие 
требованиям стран-импортеров, принятых национальны-
ми стандартами получателей; выращивание экологически 
чистой продукции; создание мощностей для хранения и 
переработки зерна, а также производств по глубокой пе-
реработке зерна с применением биотехнологий; приме-
нение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих 
безотходное производство; совершенствование логисти-
ческой инфраструктуры АПК; государственной поддерж-
ки; расширение торговых связей и освоение новых рынков 
сбыта.
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The authors of the article consider that through the support of local initiatives, municipal authorities receive additional resources 
to solve social and economic problems. The development of the institute of local initiatives to a certain extent depends on the level of 
development of the municipality, as well as the social satisfaction of the population with decisions on the most important issues of local 
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В современном российском обществе актуализировалась 
практика социального заказа на различные свободные от ад-
министрирования формы участия населения в решении соци-
ально значимых проблем территории, расширяются возмож-
ности содействия местного сообщества в форме диалогового 
взаимодействия с властными институтами. Данная особен-
ность обусловлена стремлением населения реализовывать со-
циальный контроль «снизу». Одной из форм участия граждан 
в решении важнейших проблем муниципального образова-
ния являются местные инициативы, которые можно опреде-
лить как процесс объединения жителей внутри городов и сел 
для совместного выявления проблем, планирования действий 
по их решению и непосредственного участия в преодолении 
трудностей, создании более лучших условий своей жизни. 

Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [1] определяет две формы реализации мест-
ных инициатив: инициативные проекты и правотворческая 
инициатива граждан. Под правотворческой инициативой 
понимается право населения муниципального образования 
участвовать в разработке и обсуждении местных нормативных 
актов. Правотворческую инициативу также определяют как 

вхождение в компетентный орган с предложением принять 
нормативный правовой акт, а зачастую и непосредственное 
внесение проекта такого акта [2]. Инициативные проекты за-
трагивают интересы местного сообщества и направлены на 
решение проблем конкретной территории. Они, как правило, 
основаны на нестандартных подходах, дополняют действую-
щий механизм регулирования развития и предполагают ис-
пользование нереализованных региональных ресурсов при 
минимальном финансовом обеспечении. Зачастую инициа-
тивные проекты содержат не только экономические, но и гу-
манитарные, социальные, институциональные элементы. Эти 
качества позволяют рассматривать местные инициативы как 
инновационный метод управления, с одной стороны, и как ин-
струмент обеспечения устойчивого развития территории – с 
другой, но в целом – как ресурс для активизации гражданско-
го общества. 

В современных инициативных проектах развития мест-
ных территорий население выступает в новой социальной 
роли соучаствующих специалистам, должностным лицам и 
профессионалам в выборе, разработке и реализации проектов 
поддержки местных инициатив по решению вопросов мест-
ного значения. Успешную активизацию населения обозна-
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чают понятием «соучаствующее проектирование», под кото-
рым понимается процесс проектирования и планирования с 
привлечением населения, представителей административных 
структур, бизнес-сообществ, инвесторов и заинтересованных в 
проекте лиц для выявления реально существующих проблем 
и потребностей. Благодаря соучаствующему проектированию 
осуществляется вовлечение населения в обсуждение и приня-
тие решений о дальнейшем будущем муниципального обра-
зования. Соучаствующее проектирование является одним из 
механизмов вовлечения населения в решение вопросов мест-
ного значения в местных инициативах. Инициативный проект 
должен содержать следующие сведения:

– описание проблемы, на решение которой направлен 
проект;

– обоснование предложений по решению указанной про-
блемы;

– описание ожидаемого результата (ожидаемых резуль-
татов) реализации инициативного проекта;

-– предварительный расчет необходимых расходов на ре-
ализацию инициативного проекта;

– планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;

– сведения о планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации данного проекта;

– указание на объем средств местного бюджета в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключением планируемого 
объема инициативных платежей;

– указание на территорию, в границах которой будет реа-
лизовываться инициативный проект.

Большинство из указанных пунктов требует расчетов, но 
наибольшего внимания для разработки инициативного про-
екта заслуживают описание проблемы, обоснование пред-
ложений и описание ожидаемого результата. Недоработка 
этих параметров может привести к неверному толкованию 
при обсуждении с жителями и рассмотрении администра-
цией, неправильной с точки зрения разработчиков проекта 
расстановке приоритетов, а в конечном счете – появлению не-
востребованных объектов и неэффективному расходованию 
ресурсов.

Одной из форм инициативных проектов является ини-
циативное бюджетирование как совокупность практик во-
влечения населения в бюджетный процесс, объединенных 
общей идеологией гражданского участия, а также сферу 
государственного регулирования участия населения в опре-
делении и выборе проектов, финансируемых за счет рас-
ходов бюджета, и последующем контроле за реализацией 
отобранных объектов [3]. Наиболее известной практикой 
инициативного бюджетирования в России является Про-
грамма поддержки местных инициатив (ППМИ). ППМИ 
реализуется в России с 2007 г. и признана одной из лучших 
социальных программ Всемирного банка. В рамках про-
граммы реализовано около 4000 проектов в восьми регионах 
РФ: Ставропольском крае, Кировской, Тверской, Нижего-
родской областях, Республике Башкортостан, Хабаровском 
крае, Республике Северная Осетия, Алания, Еврейской ав-
тономной области. Отличительными чертами данной прак-
тики являются: участие граждан в выборе приоритетных 
проектов, в реализации и контроле за проектами, софинан-
сирование.

Развитие местных инициатив напрямую связано с ростом 
социальной и экономической активности жителей, расшире-
нием возможностей для их самореализации; формированием 
менталитета инициативного и предприимчивого граждани-
на. Это становится хорошей школой для укрепления институ-
та самоуправления в стране и формирования других структур 
гражданского общества. Местные инициативы также позволят 
уменьшить уровень бюрократии в органах власти, поскольку 
повышение уровня и качества жизни, решение вопросов жиз-
необеспечения начинает осуществляться не только силами го-
сударства, но и самими гражданами. Кроме того, выявление 
активных членов локального сообщества, формирование не-
государственных структур в регионах формируют основу для 

усиления общественного контроля за деятельностью органов 
управления и самоуправления.

Местные инициативы нацелены на различные направ-
ления местного самоуправления, среди которых выделяются 
формирование туристических маршрутов на базе имеюще-
гося на территории природно-рекреационного потенциала, 
формирование условий для роста малого и среднего бизнеса, 
привлечение инвестиций. Яркие тому примеры – проекты, на-
правленные на сохранение самобытного фольклора, развитие 
народных праздников, промыслов и ремесел, кулинарных ре-
цептов, которые могут продемонстрировать и задействовать 
локальный ресурсный потенциал. Также местные инициати-
вы затрагивают вопросы здравоохранения и экологии. К чис-
лу характеристик местных инициатив следует относить:

– ситуативный характер инициатив, который свидетель-
ствует о том, что они являются ответом на противоречия со-
циальной среды; 

– динамичность инициатив, обусловленную внешними 
условиями. Так, эволюционные постепенные социальные из-
менения могут приниматься местным сообществом в режиме 
стратегии невмешательства, однако при этом определенная 
единичная реформа может спровоцировать волну масштаб-
ных инициатив.

Таким образом, понятие местной инициативы является 
неотъемлемой частью местного самоуправления и предпо-
лагает продвижение идей активными гражданскими сообще-
ствами и должно находить поддержку. Местная инициатива, 
как правило, возникает в наиболее проблемной зоне обще-
ственной жизни и требует оперативного реагирования [4], 
при этом не всегда носит целенаправленный и последователь-
ный характер, но отличаются степенью формализованности. 
Как показывает практика, в российском обществе механизм 
взаимодействия власти и общества посредством местных 
инициатив еще пока не отработан. Поэтому и теоретики, и 
практики утверждают, что основной причиной отсутствия 
заинтересованности граждан, а особенно молодежи, в созда-
нии инициативных проектов является отсутствие практик за-
крепления и реализации этих проектов, а также недостаточно 
четко определенные организационные условия участия [5]. 
В идеале взаимосвязь и взаимодействие между участниками 
процесса самоуправления должны быть непосредственными 
и регулируемыми законодательно.
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Современные предприятия вынуждены осуществлять 
свою деятельность в условиях экономического непостоянства 
и ограниченного объема финансовых ресурсов, в связи с чем 
они крайне заинтересованы в поиске способов повышения 
ее эффективности. В свою очередь решение задачи повыше-
ния эффективности работы предприятий во многом связано 
с совершенствованием управления финансовыми потоками. 
Эффективное управление финансовыми потоками помогает 
обеспечить достижение стратегических целей и обеспечить 
необходимым объемом финансовых ресурсов для финанси-
рования текущей, финансовой и инвестиционной деятельно-
сти предприятия. Помимо этого, правильное формирование 
финансовых потоков на этапе составления бизнес-плана и 
корректные методы их мониторинга способствуют повыше-
нию эффективности управления предприятием в целом и 
обеспечению динамичности соответствующих процессов. 

Управление финансовыми потоками на предприятии 
подразумевает грамотной планирование, учет, анализ и кон-

троль финансовых показателей, генерирующих финансовые 
потоки, что является существенным фактором ее стабильно-
сти. Для того чтобы определить экономическую эффектив-
ность предприятия за определенный временной промежу-
ток (в качестве такового в настоящей работе рассмотрен год) 
предлагается набор процедур по анализу и мониторингу 
ключевых показателей бизнес-плана (KPI или КПЭ), высту-
пающих ориентиром финансовой деятельности на предстоя-
щий период времени. Отдельные показатели KPI позволяют 
оценить эффективность работы компании по конкретному 
направлению, а их совокупность – степень достижения стра-
тегических целей компании. 

В качестве ключевых показателей эффективности были 
рассмотрены: доход (чистая выручка), OPEX (операционные 
расходы), CAPEX (капитальные затраты, вложения в основ-
ные средства и нематериальные активы), EBIT (прибыль до 
вычета процентов и налогов), EBITDA (прибыль до уплаты 
налога на прибыль, процентов по кредитам и амортизации), 
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свободный денежный поток (FCF). Мониторинг перечис-
ленных показателей позволяет выявить тенденции, намеча-
ющиеся позитивные и негативные изменения и повысить 
достоверность прогнозных оценок. В данной статье в каче-
стве инструментов мониторинга предлагается использовать 
«план-факт» анализ, коэффициентный метод, а также метод 
светофора.

«План-факт» анализ проводится в целях изучения ре-
зультатов деятельности предприятия. Данный метод на-
правлен на сравнение плановых и фактических показателей. 
В рамках его применения рассчитываются отклонения, на 
основе анализа которых стараются выявить причины их по-
явления. Проведение «план-факт» анализа предполагает, что 
должны быть выбраны показатели для непосредственного 
наблюдения. При этом желательным является определение 
уровней существенности по каждому из них, что позволит 
дать качественную оценку их изменений. Для выполнения 
«план-факт» анализа необходимо определить последова-
тельность действий и утвердить форму представления ре-
зультатов. 

Проведения «план-факт» анализа подразумевает соз-
дание табличного представления данных, которые будут 
составлять основу для бизнес-аналитики. Рассмотрим дина-
мику финансовых показателей на примере АО «Узбекнефте-
газ», занимающегося геологоразведкой, добычей, транспор-
тировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и 
газа. Представление данных с использованием метода «план-
факт» анализа приведено в таблице 1.

 Анализ абсолютных отклонений ∆ целесообразно до-
полнять коэффициентным анализом, который в данном слу-
чае может быть сведен к расчету финансовых коэффициентов 
на основе представленных показателей финансовой отчетно-
сти. На основе данных 2021 года (табл. 1) следует отметить, 
что показатели доходов, EBIT, EBITA, EBT и чистой прибыли 
(NP) имеют положительные отклонения, что свидетельствует 
о правильном распределении и планировании финансовых 
показалей. В этот период имело место превышение всех за-
планированных показателей. Так, фактические значения по-
казателей прибыли NP и EBITA превысили плановые на 8,1 
% и 88,1 %, показателей затрат OPEX и CAPEX - на 19,5 % и 
15,6 % соответственно, а показателя EBIT – всего на 0,1 %, что 
может объясняться существенным снижением амортизаци-
онных отчислений в виду выбытия изношенного основного 
капитала.

Разнонаправленные качественные трактовки тенденций 
изменений выбранных для анализа показателей, обуслов-
ливают целесообразность применения специфического ин-
струмента мониторинга КПЭ, в качестве которого в настоя-
щей работе был использован метод светофора. 

Данный метод позволяет давать наглядное представле-
ние отклонения запланированных данных от фактических 
значений по принципу светофора.

Для финансовых показателей, рост которых оказывает 
негативное влияние на финансовые потоки предприятия, в 
качестве допустимого диапазона отклонений фактических 
показателей от бизнес-плана приняты следующие значения: 
для CAPEX – 30 %, для OPEX – 20 %. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что высокая динамика инфляционных про-
цессов влияние на рост цен на материальные ресурсов, энер-
гетику, производственные услуги и работы. 

Для финансовых показателей, рост которых оказывает 
положительное влияние на финансовые потоки предпри-
ятия, в качестве допустимого диапазона отклонений факти-
ческих показателей от бизнес-плана принято значение 10 %. 

Данный метод позволяет давать наглядное представле-
ние отклонения запланированных данных от фактических 
значений по принципу светофора. Так, если все отклонения 
попадают в зеленую зону, это означает что бизнес-план на 
заданный период был расписан правильно, и прибыль пред-
приятия достигла значений, выше запланированных. Если 
же значение попадает в желтую зону, то это означает что 
данный показатель находится в зоне допустимых вариаций, 
В случае попадания показателя в красную зону, это может 
свидетельствовать, что компания не исполняет свой бизнес-
план¸ и, соответственно, необходимо корректировать управ-
ленческие действия, направленные на обеспечение исполне-
ния показателей бизнес-плана.

Визуализация аналитических данных для управления 
финансовыми потоками реализуется с помощью Дашборда. 
Это информационная панель, на которой одновременно раз-
мещаются диаграммы, гистограммы, круговые диаграммы и 
аналитические групповые таблицы со световыми иконками, 
а также параметры, при выборе которых меняются финансо-
вые метрики и аналитическая информация. 

Эффективность перечисленных аналитических инстру-
ментов анализа финансовых показателей возрастает при их 
одновременном применении. В этой связи в целях обеспе-
чения удобства и наглядности мониторинга ключевых пока-
зателей эффективности финансовых потоков предприятия 
«Узбекнефтегаз» перспективным направлением видится раз-
работка дашборда – современного цифрового инструмента 
визуализации данных и бизнес-аналитики.
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Таблица 1. «План-факт» анализ финансовых показателей за 2021 гг. (млрд.сум)

Показатель
2021 год

бизнес-план отчетные данные отклонение от бизнес-плана 
(∆)

Sales 14 338,3 15 823,5 1 485,2

Opex 7 715,0 9 192,6 1 477,5

CAPEX 3,5 4,0 0,5

EBIT 6 623,3 6 631,0 7,6

EBITDA 2 894,7 5 446,4 2 551,7

EBT 3 593,7 4 741,1 1 147,4

Net Profit (NP) 3 054,6 3 301,9 247,3

FСF 3 053,8 3 300,7 246,9
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The article deals with the problems of production and sale of organic products. One of the problems is the lack of compensation for 
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improvement and organic fertilizers. The author believes that one of the solutions will be the development of a comprehensive program 
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Саитбаталова В. Т.

Цены на органическую продукцию достаточно высокие, 
это связано с высокотехнологичным производством, ведь в 
конечном итоге больше времени требуется для изготовления  
такой продукции, обязательной процедурой сертификации 
продукции. 

Для того, чтобы той или иной продукции был присвоен 
статус «органической», задачей производителя такой про-
дукции является обеспечение всех необходимых требований 
к производственному процессу такой продукции. Эти требо-
вания должны соответствовать установленным стандартам 
и регламентам. В таком случае, орган, который проводит 
аккредитацию, может выдать производителю органической 
продукции соответствующий сертификат. Однако, следует 
акцентировать внимание на том факте, что процесс, связан-
ный с сертификаций, может предполагать достаточно высо-
кие затраты, а также усложнение производственного процес-
са.

У производителей органической продукции на месте 
производства проверяют выполняются ли условия, пропи-
санные в регламентах и только после этого аккредитованные 
органы сертификации выдают сертификат. 

Перед тем, как орган по сертификации получит возмож-
ность выдавать организациям сертификаты, ему необходимо 
самому пройти аккредитацию в органах по аккредитации.

В Федеральной службе по аккредитации есть перечень 
требований к органам сертификации, он составлен на осно-
ве европейских регламентов и стандартов, так как в России 
рынок органической продукции развит слабо. Европейский 

стандарты и регламенты можно найти на сайтах европейских 
органов аккредитации, имеющих  подтвержденную между-
народную аккредитацию.

Процесс сертификации характеризуется как трудоемко-
стью, так и длительностью. Однако, после того, как этот про-
цесс завершается, предприятие, которое осуществляет про-
изводство продуктов имеет возможность:

– на законных основаниях использовать знак эко-мар-
кировки; наличие данного знака является подтверждением 
того, что производимая продукция отвечает всем необходи-
мым стандартам, которые соответствуют органической про-
дукции;

– использовать наличие соответствующего сертификата 
для того, чтобы повысить потребительский спрос на продук-
цию;

– выйти со своим продуктом на внешние рынки, а также 
повысить цены на эту продукцию;

– улучшить имидж своего предприятия, что, в свою оче-
редь повысит уровень доверия со стороны потенциальных 
покупателей.

Нормативно-правовая база, на основе которой регла-
ментировались бы вопросы, связанные с органическим зем-
леделием, а также в целом производством и реализаций 
органической продукции, длительное время отсутствовала. 
Однако, за последнее время были разработаны и внедрены 
ряд ГОСТов, о которых уже шла речь в предыдущих частях 
данной работы. Здесь можно выделить такие нормативно-
правовые документы как:
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– «ГОСТ Р 56104-2014. Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Продукты пищевые органические. Терми-
ны и определения» (утв. и введен в действие Приказом Рос-
стандарта от 10.09.2014 г. № 1068-ст)1;

– Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57022-2016 «Про-
дукция органического производства. Порядок проведения 
добровольной сертификации органического производства» 
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 5 августа 
2016 г. № 906-ст);

– «ГОСТ 33980-2016. Межгосударственный стандарт. 
Продукция органического производства. Правила произ-
водства, переработки, маркировки и реализации» (введен в 
действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 г. № 1744-ст);

– ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из ди-
корастущего сырья. Правила заготовки, сбора, хранения и 
переработки» (утвержден и введен в действие Приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 14.04.2021 г. № 212-ст).

В перечисленных документах находят свое отражение 
основные правила и нормативы, которые касаются вопро-
сов производства и реализации органической продукции, а 
также порядок проведения сертификации такой продукции.

Также важнейшим нормативно правовым актом здесь 
является вступивший в действие с начала 2020 года ФЗ «Об 
органической продукции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Несмотря на вступление в силу названного ФЗ, необхо-
димо определенное время для того, чтобы необходимая за-
конодательства база, которая обеспечивала бы эффективное 
регулирование вопросов производства и реализации органи-
ческой продукции, будет сформирована. К тому же следует 
отметить, что имеет место быть большое количество неурегу-
лированных вопросов.

Одной из проблем можно назвать тот факт, что в на-
стоящее время отсутствует такая система национальной сер-
тификации, которая была бы гармонизирована с теми стан-
дартами органической продукции, которые используются в 
международной практике [1, с. 32].

В настоящее время на территории Российской Федера-
ции существует двенадцать организаций, которые имеют 
право проводить сертификацию органической продукции. 
Однако, добровольная сертификации органической продук-
ции является достаточно затратным мероприятием. В Со-
единенных Штатах государство полностью компенсирует те 
затраты, которые несут фермеры в связи с необходимостью 
сертификации [2, с. 46]. В нашей же стране такая компенса-
ция в настоящее время не предусмотрена.

В качестве еще одной проблемы нормативного регули-
рования производства органической продукции можно на-
звать тот факт, что единый перечень анализов отсутствует. 
Готовая органическая продукция должна также подлежать 
систематической проверке на наличие в ней веществ и соеди-
нений, недопустимых для  органической продукции.

Также в качестве проблемы следует обозначить отсут-
ствие единого реестра, в котором бы содержалась информа-
ция о производителях органических веществ для улучшения 
почв и органических удобрений, а также энтомофагов и 
биопрепаратов. Несмотря на тот факт, что на сайте Союза 
органического земледелия имеется «Перечень средств про-
изводства для применения в системе органического земледе-
лия», этот документ должен быть подвергнут тщательному 
редактированию, а также дополнению [4, с. 253]. Например, 

1	 «ГОСТ	 Р	 56104–2014.	 Национальный	 стандарт.	 Продукты	 пи-
щевые	 органические.	 Термины	 и	 определения»	 (утвержден	 и	
введен	в	действие	Приказом	Федерального	агентства	по	техниче-
скому	регулированию	и	метрологии	от	10.09.2014	г.	№	1068-ст).	
–	СПС	«Гарант».

в данном перечне указаны пятьдесят шесть видов энтомофа-
гов, производство половины из которых не осуществляется 
на территории Российской Федерации.

Среди прочих проблем нормативно-правового регули-
рования, которые сдерживают процессы производства и ре-
ализации органической продукции, можно назвать следую-
щие:

– отсутствие возможности получать доплату за переход-
ный период, в который земли, подготавливаемые для выра-
щивания органической продукции, не дают урожай;

– наличие достаточно слабой информационной базы о 
тех технологиях, которые должны находить свое использова-
ние при ведении органического земледелия.

Автор рассматривает в качестве выхода из сложившейся 
ситуации разработку стандартов, где будет предусмотрено 
использование препаратов для защиты растений и его техни-
ческие условия применения, разрешено применение ГОСТ 
33980–2016 для борьбы с болезнями, вредителями и сорняка-
ми средств биологического происхождения. 

Таким образом, в завершение данной статьи можно сде-
лать следующие основные выводы.

Несмотря на развитие законодательства в сфере регули-
рования производства и реализации органической продук-
ции в Российской Федерации, имеют место быть вопросы, 
которые должны быть решены.

Среди актуальных проблем нормативно-правового регу-
лирования можно выделить:

– отсутствие законодательной возможности для произ-
водителей органической продукции компенсировать затра-
ты на ее сертификацию;

– отсутствие разработанной программы информацион-
ной поддержки, которая позволила бы обеспечить широкий 
доступ к реестру как производителей органической продук-
ции, так и производителей удобрений и прочей вспомога-
тельной продукции;

– отсутствует комплексная программа мероприятий, ко-
торая позволила бы предотвратить возможную фальсифика-
цию органической продукции;

– отсутствие единого реестра, в котором бы содержалась 
информация о производителях органических веществ для 
улучшения почв и органических удобрений, а также энтомо-
фагов и биопрепаратов.

Автор рассматривает в качестве основного выхода из 
указанных проблем разработку стандартов, где будет пред-
усмотрено использование препаратов для защиты растений 
и его технические условия применения, разрешено примене-
ние ГОСТ 33980–2016 для борьбы с болезнями, вредителями 
и сорняками средств биологического происхождения. 
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Добряхина О. П.

Введение
В последние годы в социальных и экономических ис-

следованиях всё чаще рассматривается тема техногенного 
общества, для которого характерно наличие устойчивых 
взаимосвязей между жизнью людей и функционированием 
технических систем. Одной из наиболее популярных концеп-
ций такого общества является концепция «умный город», в 
рамках которой раскрываются различные аспекты использо-
вания информационных технологий в городской среде. Со-
гласно результатам исследования, проведённого специали-
стами Массачусетского технологического института, «умный 
город» является одним из наиболее перспективных направ-
лений цифровизации общества [6].

Концепция «умный город» подразумевает использова-
ние инновационных подходов к организации жизни города и 
интеграцию различных аппаратных и программных средств 
для информационного обеспечения таких сфер, как транс-
порт, образование, здравоохранение, потребительский ры-
нок, социальное обеспечение и т.д. По сути, речь идёт о при-
менении принципиально нового подхода к формированию 
системы управления городом. На входе системы «умный го-
род» – информация, вводимая пользователями, а также по-
ступающая с различных сенсорных устройств и камер и др. 
На выходе – результаты анализа информации, полученные 
с использованием современных технологий (управление ба-
зами данных, работа с большими данными, блокчейн и т.д.) 
и соответствующим образом интерпретированные для при-
нятия рациональных управленческих решений. Примене-
ние концепции «умный город» позволяет делать городское 
пространство более связанным, достигать синергетического 
эффекта от взаимодействия различных систем городского 

хозяйства, повышать эффективность контроля и более ра-
ционально использовать материальные, финансовые и че-
ловеческие ресурсы. Технологии умного города уже апро-
бируются и внедряются во многих крупнейших мировых 
мегаполисах. Одними из наиболее ярких примеров являют-
ся Торонто и Барселона [9].

Успешность реализации концепции определяет множе-
ство факторов, наиболее важными из которых являются ма-
териально-техническое и кадровое обеспечение. Ключевую 
роль играет человеческий капитал, под которым понимается 
наличие достаточных кадровых ресурсов, обладающих не-
обходимыми знаниями, умениями и навыками и способных 
быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды. 
Именно наличие человеческого капитала стало определяю-
щим условием для успешной реализации многих крупных 
проектов по внедрению концепции «умный город» в различ-
ных мегаполисах мира.

В ряде российских крупных городов уже внедрены от-
дельные «умные» технические решения для автоматизации 
систем безопасности, электроснабжения, материально-тех-
нического обеспечения (кварталы Smart Grid, управление 
уличным освещением с помощью сенсорных датчиков), а 
также для информационного взаимодействия между граж-
данами и органами власти (порталы для оказания государ-
ственных услуг, системы электронного голосования и т.д.). 
Национальный проект «Цифровая экономика Российской 
Федерации» предусматривает реализацию во всех регионах 
к 2024 г. проекта «Цифровой город» [5]. Однако, следует от-
метить, что масштабы инвестиций в городские проекты зна-
чительно разнятся, в зависимости от ресурсного потенциала 
регионов и размеров городских бюджетов. В крупных мега-
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полисах объёмы капиталовложений часто составляют десят-
ки миллиардов рублей, и при этом проекты имеют систем-
ный и долгосрочный характер, что позволяет относить их к 
категории мегапроектов.

Наиболее значимые успехи в сфере использования ум-
ных технологий наблюдаются в Москве. Столица является 
своеобразным «локомотивом» цифровизации российских 
городов, здесь уже внедрено и отработано большинство со-
временных технологий «умного города».

Цель настоящей статьи – рассмотреть специфику и про-
блемы цифровизации городской среды на примере мегапро-
екта «Умный город - 2030» в Москве и предложить рекомен-
дации по повышению эффективности внедрения «умных» 
цифровых технологий.

Особенности цифровизации Москвы на основе тех-
нологий умного города

Москва является не только столицей России, но и по 
множеству параметров – уникальным мегаполисом. Здесь 
концентрируются финансовые и человеческие ресурсы со 
всей страны, а также государств постсоветского простран-
ства. Москва активно развивается с привлечением смарт-
технологий, и руководство столицы стремится сделать ее ли-
дером среди мировых и российских «умных городов».

В настоящий момент в Москве реализуется мегапроект 
«Умный город - 2030», который предусматривает масштаб-
ное внедрение современных цифровых технологий по сле-
дующим направлениям: развитие человеческих ресурсов, 
социальное обеспечение, рекреация, мобильные технологии, 
экономика и финансы, охрана окружающей среды, цифро-
вое правительство. Основной акцент делается на внедрение 
во все сферы жизнедеятельности города сквозных техноло-
гий: дополненная и виртуальная реальность, интернет ве-
щей, обработка больших данных, искусственный интеллект.

«Умный город - 2030» – уже третий крупный проект 
цифровизации городской среды в Москве. Он является са-
мым масштабным и базируется на достижениях предыду-
щих этапов цифровой трансформации, связанных с реализа-
цией программ «Информационный город» и «Электронная 
Москва». На ранних этапах внедрялись новые форматы ока-
зания отдельных услуг для граждан (например, внедрение 
системы электронных голосований «Активный гражданин»), 
а к 2023 году планируется полностью перейти к «умному» 
управлению и комплексному взаимодействию между граж-
данами и городскими властями с помощью цифровых ин-
струментов. На текущий момент вся ключевая инфраструк-
тура уже сформирована (телекоммуникационные каналы и 
серверные мощности, системы электронного документообо-
рота, системы цифровой поддержки оказания государствен-
ных услуг в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ).

Согласно данным мэрии Москвы, роль цифровых тех-
нологий в управлении российскими городами стабильно 
растёт. В 2020 г. их доля в валовом региональном продукте 
превысила 7% [1]. При этом Москва лидирует среди многих 
мировых городов по множеству параметров в цифровизации 
городской жизни.

Как известно, Москва обладает крупнейшим ресурсным 
потенциалом, не сопоставимым с другими российскими го-
родами. В столице имеются необходимые кадры и финансо-
вые ресурсы для динамичного внедрения цифровых техноло-
гий во все сферы городского хозяйства. Ежегодно московские 
власти вкладывают более 30 млрд. руб. в реализацию мега-
проекта «Умный город – 2030» [2]. По уровню цифровизации 

Москва может соперничать с наиболее передовыми мегапо-
лисами мира.

В Москве активно развиваются инновационные техно-
логические центры и технопарки (более 1300 резидентов тех-
нопарков) [2], столица ведёт интенсивное сотрудничество и 
обмен опытом в области цифровизации с другими россий-
скими и зарубежными городами. В связи с этим Москву по 
праву называют «глобальным городом» [7]. В 2017 г. Москва 
впервые вошла в семёрку ведущих интеллектуальных мега-
полисов мира и в финал премии исследовательской ком-
пании Intelligent Community Forum (ICF). К числу лидеров 
были отнесены Мельбурн и Ипсуич (Австралия), а также 
графство Грей и Эдмонтон (Канада). Претенденты на пре-
мию сравнивались по следующим характеристикам: уровень 
развития инфраструктуры, наличие условий для реализация 
инновационных проектов, доступность образования, эффек-
тивность работы городских интернет-сервисов, качество и до-
ступность услуг связи. Москва заняла второе место в мире по 
охвату городской территории бесплатными точками доступа 
к Wi-Fi, в том числе в метрополитене [8].

На текущий момент инновационная инфраструктура 
столицы включает примерно 2 тыс. объектов, на которых ра-
ботают больше 3 тыс. ед. современного высокотехнологично-
го оборудования, в частности [4]:

• особая экономическая зона «Технополис “Москва”»;
• «Цифровое деловое пространство» – обновленный 

Центральный дом предпринимателя;
• 31 технопарк;
• 76 коворкингов, в каждом из которых оборудованы в 

среднем по 100 рабочих мест;
• пять центров развития промышленных технологий, 

работающих с предприятиями малого и среднего бизнеса: 
компании имеют возможность отлаживать производствен-
ные процессы, заниматься лабораторными исследованиями 
в области материаловедения, вести работы по стандартиза-
ции и сертификации. В 2021 году резидентами этих центров 
были более 300 малых и средних предприятий.

• два территориальных инновационных кластера в Тро-
ицке и Зеленограде. Специализация первого: инновацион-
ные материалы, лазерные и рентгеновские технологии (58 
участников, около 6 тыс. работников); специализация второ-
го: приборостроение и электроника (190 участников, свыше 8 
тыс. работников).

Ключевая роль в реализации мегапроекта «Умный го-
род – 2030» принадлежит Департаменту информационных 
технологий Правительства Москвы, который координирует 
деятельность всех основных объектов ИТ-инфраструктуры 
города. В частности, под его руководством внедрена элек-
тронная платформа оказания государственных услуг и раз-
личные информационные системы, основанные на техноло-
гии интернета вещей.

Одной из базовых технологий цифровизации городско-
го хозяйства является технология искусственного интеллекта. 
С её помощью в Москве уже автоматизировано множество 
функций управления городом, расширен ассортимент пре-
доставляемых дистанционно государственных услуг и повы-
шено их качество. Наиболее широко применяются такие тех-
нологии, как распознавание и синтез речи и изображений, 
машинный перевод. Важной вехой интеграции различных 
цифровых технологий и городских информационных ресур-
сов стало создание официального портала мэрии Москвы 
mos.ru. В результате жители столицы получили возможность 
доступа к разносторонней информации в удобном формате, 



ДобряхинаО.П.

481

а мэрия - возможность значительно экономить ресурсы (пре-
жде всего временные и кадровые) и использовать развитые 
механизмы обратной связи с гражданами.

К наиболее важным направлениям дальнейшей цифро-
вой трансформации столицы мэрия Москвы относит созда-
ние и развитие интегрированных баз данных по различным 
аспектам жизни города: функционирование жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальное обеспечение, экология, 
регулирование потребительских рынков.

Следует обратить внимание, что реализация мегапроек-
та «Умный город - 2030» не только способствует повышению 
качества жизни жителей столицы, но и помогает повысить 
конкурентоспособность Москвы как центра притяжения наи-
более квалифицированных человеческих ресурсов и точки 
роста в сфере цифровых технологий - не только на нацио-
нальном, но и на международном уровне [3]. Таким образом, 
формируются инновационные конкурентные преимущества 
города, которые дают синергетический эффект совместно с 
традиционными преимуществами: столичным статусом, вы-
годным географическим положением, большой численно-
стью и высоким уровнем образованием населения.

Ключевые проблемы цифровой трансформации 
Москвы в рамках мегапроекта «Умный город - 2030»

Для идентификации и анализа ключевых проблем ре-
ализации московского мегапроекта «Умный город - 2030» 
автором был проведён опрос руководителей трёх строитель-
ных компаний, руководящих работников мэрии Москвы, а 
также жителей столицы с использованием социальной сети 
Вконтакте (300 респондентов).

По результатам опроса выделены типовые проблемы и 
потенциальные направления их решения при реализации 
рассматриваемого мегапроекта (таблица 1).

Можно выделить следующие ключевые проблемы мега-
проекта «Умный город - 2030», решению которых городские 
власти Москвы должны уделить особое внимание:

• организационные проблемы: низкая эффективность 
взаимодействия между различными субъектами, принима-
ющими участие в реализации мегапроекта, недостаток ка-
дров требуемой квалификации, высокие административные 
барьеры, низкая эффективность мероприятий по популяри-
зации деятельности городских властей в области цифровой 
трансформации городского хозяйства;

Таблица 1. Основные проблемы реализации мегапроекта «Умный город - 2030» и возможные направления их решения

Проблема Краткая характеристика проблемы Рекомендуемые пути решения проблемы

Нерациональное 
финансирование

Сложности с рациональным 
распределением финансовых ресурсов, 
связанные с отсутствием эффективных 
моделей оценки экономической 
эффективности проектов.

Совершенствование методологии оценки 
эффективности проектов, использование передовых 
программных продуктов для экономического 
моделирования.
Более активное использование механизмов 
государственно-частного партнерства.

Наличие множества 
административных 
барьеров

Ключевую роль в реализации мегапроекта 
играют городские и муниципальные власти. 
Возникают сложности при согласовании 
интересов государственных и частных 
структур. Процедуры согласования часто 
являются слишком долгими и затратными. 
Часто возникают хозяйственные споры.

Разработка детальных правил, регламентирующих 
процедуры согласования различных аспектов 
реализации проектов и процедуры взаимодействия 
между государственными органами и 
предпринимательскими структурами. Автоматизация 
процедур согласования. Введение штрафных санкций 
за затягивание государственными служащими сроков 
согласования.

Проблемы в сфере 
координации 
деятельности 
отдельных 
участников 
мегапроекта

В городе отсутствует единая 
информационная система, с помощью 
которой можно было бы координировать 
работу различных участников мегапроекта. 
Отсутствует единая управляющая структура 
мегапроекта.

Разработка единой системы, позволяющей 
бизнесу и государственным органам оперативно 
обмениваться через интернет актуальной финансовой 
и организационной информацией по отдельным 
проектам, входящим в мегапроект

Низкий уровень 
интеграции 
технологий умного 
города в планы 
городской застройки.

Корректировка документации, 
регулирующей городскую застройку, 
требует значительных затрат временных и 
финансовых ресурсов.

Разработка и автоматизация процедур, позволяющих 
оперативно корректировать градостроительную 
документацию.

Дефицит 
необходимых 
трудовых ресурсов

Для реализации отдельных проектов 
не хватает квалифицированных 
специалистов. Кадровая структура требует 
корректировки.

 Разработка и реализация специализированных 
образовательных программ, привлечение 
профессорско-преподавательского состава лучших 
вузов. Совершенствование системы мотивации 
персонала.

Низкая 
эффективность 
мероприятий по 
популяризации 
концепции умного 
города.

Низкая осведомлённость населения 
и предпринимательских структур 
об особенностях и преимуществах 
использования технологий умного города.

Создание специализированной PR-структуры для 
донесения до целевых аудиторий необходимой 
информации по реализации мегапроекта «Умный город 
- 2030».

Проблема 
методологии оценки 
эффективности 
мегапроекта.

Отсутствие единой системы критериев 
для оценки экономической и социальной 
эффективности мегапроекта.

Привлечение специалистов из академической среды, 
из предпринимательского сектора и из сферы 
государственного управления для разработки системы 
ключевых показателей эффективности.

Составлено автором
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• проблемы оценки эффективности: отсутствие финан-
совых моделей, позволяющих адекватно оценить экономи-
ческую эффективность реализуемых частных проектов и ме-
гапроекта в целом; отсутствие единой системы показателей 
для определения социальной эффективности проводимых 
мероприятий;

• инфраструктурные и технические проблемы: низкая 
эффективность интеграции технологий умного города в пла-
ны по развитию инфраструктуры Москвы.

Для эффективного развития столицы как «умного горо-
да» в ближайшей перспективе должны быть выполнены два 
основных условия.

1. Необходимо более активно развивать ИТ-инфраструктуру, 
работая при этом по возможности с отечественными поставщи-
ками аппаратных и программных решений или с поставщика-
ми из дружественных стран. Это позволит достичь необходимого 
уровня производительности и безопасности интегрированной 
информационной системы города.

2. Больше внимания следует уделять развитию цифро-
вых компетенций сотрудников органов государственной вла-
сти. Для этого необходимо разрабатывать и реализовывать 
комплексные образовательные программы очного и дистан-
ционного обучения с привлечением лучших отечественных 
специалистов.

Несоблюдение хотя бы одного из этих условий приведёт 
к значительному осложнению реализации мегапроекта «Ум-
ный город - 2030», увеличению финансовых и материальных 
затрат, а также к сдвигу сроков реализации отдельных про-
ектов, входящих в данный мегапроект. К числу основных пре-
пятствий для реализации мегапроекта можно отнести:

• системные ошибки в определении приоритетов при 
распределении ресурсов между частными проектами;

• отсутствие эффективной системы мотивации участни-
ков мегапроекта к снижению затрат и внедрению инноваци-
онных решений;

• низкий уровень эффективности обучения цифровым 
технологиям сотрудников государственных учреждений;

• отсутствие ориентации на долгосрочные результаты 
при реализации отдельных проектов;

• недостаточно высокий уровень цифровой грамотности 
населения;

• низкий уровень координации между различными 
участниками при реализации проектных мероприятий.

Для преодоления обозначенных препятствий целесо-
образно сформировать единую управляющую структуру, 
которая смогла бы координировать и контролировать дея-
тельность государственных органов и предпринимательских 
структур в ходе реализации мегапроекта.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что в процессе раз-

вития крупнейших мегаполисов, которые являются точками 
концентрации человеческих, финансовых, и материальных 
ресурсов, растёт востребованность комплексных решений 
цифровой трансформации городского хозяйства. Такие ре-
шения требуют значительных инвестиций и ориентируются 
на долгосрочную перспективу, в связи с чем оптимальной 
формой цифровизации городов является реализация мега-
проектов.

Москва является передовым российским городом в об-
ласти внедрения «умных» цифровых технологий управле-
ния, поэтому ее опыт является чрезвычайно важным и может 
быть транслирован на региональный уровень.

Автором проведено практическое исследование особен-
ностей реализации московского мегапроекта «Умный город 
– 2030», по результатам которого выделено три группы про-
блем: организационные проблемы, проблемы оценки эф-
фективности, инфраструктурные и технические проблемы.

Для решения данных проблем городским властям це-
лесообразно сформировать единую структуру управления 
мегапроектом, реализовывать комплексные программы об-
учения сотрудников государственных органов в целях повы-
шения их общей цифровой грамотности и передачи навыков 
в области работы с конкретными техническими решениями. 
Кроме того, необходимо более тщательно расставлять при-
оритеты при ресурсном обеспечении отдельных проектов, 
уделять максимум внимания координации работы отдель-
ных участников мегапроекта и совершенствовать систему 
мотивации персонала. Выполнение данных рекомендаций 
будет способствовать снижению затрат на реализацию рас-
сматриваемого мегапроекта и повышению его эффективно-
сти в долгосрочной перспективе.
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The phenomenon of post-truth, which has taken root in modern society, is a significant factor in exacerbating social contradictions 
and undermining social values due to its enormous influence on the formation of the ordinary consciousness of society. This article 
discusses the concept of post-truth and its main mechanisms, the role of the philosophy of postmodernism in the process of spreading 
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ФИЛОСОФИЯ.ПРАВО.СОЦИУМ

Боровой Е. М.

Множество современных исследователей в области со-
циальной философии, политологии, этики и других сферах 
сходятся во мнении, заключающемся в том, что современ-
ная эпоха является эпохой постправды. Стремительная 
эволюция медиа-пространства, особенности политики ве-
дущих мировых держав, идеологическая борьба, - все это 
актуализирует постановку проблемы определения феноме-
на постправды в современном обществе и его влияния на 
процесс формирования обыденного сознания. Так, сложно 
переоценить влияние СМИ на сознание отдельного взятого 
человека и общества в целом в настоящий период. Особен-
но актуальным данный вопрос становится в ходе информа-
ционной войны, когда «идеологическая правда» выходит на 
первый план и становится определяющей в формировании 
представлений потребителей информации о происходя-
щих событиях. 

Впервые данный термин был введен Стивеном Тесичем 
в 1992 г. в эссе, посвященном войне в Персидском заливе. Так, 
автор назвал постправдой информационную ситуацию, сло-
жившуюся вокруг действий США [9]. 

Наиболее известное определение постправды дал Ок-
сфордский словарь: «Постправда – обстоятельства, при ко-
торых объективные факты являются менее значимыми при 
формировании общественного мнения, чем обращения к 
эмоциям и личным убеждениям» [2]. 

На основе данного определения можно вывести ряд 
специфических особенностей феномена постправды: во-
первых, это доминирование эмоций над фактами – ирра-
циональное познание начинает довлеть над рациональным, 
происходит стихийное поглощение информации ее потре-
бителями. Во-вторых, это фактическое сливание понятий 
правды и вымысла – между ними стираются границы; обще-
ство пребывает в состоянии самообмана, не зная, как отде-
лить одно от другого. В-третьих, зачастую дезинформация 

становится целенаправленным явлением, осуществляется с 
умыслом скрыть истину от общественности в силу идеоло-
гических, политических, социальных, этических и иных фак-
торов. Наконец, в-четвертых, феномен постправды, пожалуй, 
не мог бы столь прочно укорениться в реалии современной 
жизни вне активного процесса информатизации, развития 
медиа-сферы, эволюции СМИ. Информация поступает к че-
ловеку в огромных количествах, одно событие сменяет другое 
с колоссальной скоростью, и тем сложнее становиться отли-
чить истину от лжи [14]. 

Граница между правдой и постправдой проходит в рам-
ках отношения данных понятий к истине. Поскольку главный 
принцип истинного знания – его объективность, постправду 
от нее отделяет ее субъективный характер. Так, например, 
она может совпадать с правдой, либо же ей противоречить – 
это будет зависеть от того, насколько правда совпадет с убеж-
дениями того, кто ее утверждает [6]. 

Алиференко И.В. называл ряд исследователей, полагав-
ших, что политика всегда была неизбежно напрямую связана 
с постправдой, соответственно, мы не можем говорить о том, 
что это принципиально новое явление. Так, данное мнение 
разделяли Ханна Арендт, Юваль Ной Харари, Майкл Мармо 
[]. Тем не менее, на современном этапе более очевидный ее 
идеологический подтекст и скорость распространения по-
зволяют судить о том, что данный процесс вступил в свою 
новую фазу [3].

Согласно мнению журналиста Мэтью д`Анкона, ложь 
всегда была неотъемлемой составляющей политической сфе-
ры, но поворотной точкой вхождения в эпоху постправды 
стал 2016 г. Ознаменовавшим ее событием стали очередные 
выборы президента США, в рамках которых политика пост-
правды в пропагандистском и идеологическом направлении 
достигла существенных масштабов. Как отмечал журналист, 
«в этой эре эмоции угрожают рациональному мышлению, 
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скептицизм и пренебрежение – науке, а цена правды сильно 
снизилась» [1]. 

Концепция постправды является фактическим вопло-
щением философии постмодернизма. Процесс их сближе-
ния ускорился в связи с развитием Интернета и социальных 
сетей. Как отмечает Костырев А.Г., в социальных сетях «лю-
бая интерпретация реальности получает не только право, но 
и потенциал для презентации и восприятия, а множествен-
ность продуцирований, восприятий и интерпретаций, кото-
рая является маркером постмодернизма, нарушает любую 
монополию на истину» [7].

Философия постмодернизма фактически представляет 
собой явление, характеризующееся принципиальным пере-
смотром и переосмыслением укоренившихся ценностей, 
концепций и понятий. Соответственно, в рамках философии 
постмодернизма вполне естественным следствием является 
появление постправды как «правды без истины». 

При этом, как отмечает Несправа М.В., переосмысле-
ние и последующее разрушение коренных ценностей, что 
связано с тенденцией развития постмодернизма, следствием 
чего является постправда, ведет к «распылению моральной 
сердцевины бытия». Концепция постправды возвращает, 
тем самым, к принципу «у каждого – своя правда», а пози-
ции «истинного» и «ложного» все больше сливаются между 
собой [10]. 

Однако данная идея также может трактоваться неодно-
значно. Так, постмодернистские философские теории в зна-
чительной мере исходят из того, что Истины не существует и, 
более того, в современных реалиях данное понятие является 
скорее вредоносным. Владение «истинной информацией» 
фактически формирует общественную элиту, приводит к 
общественному разрыву, разделению на тех, кто ей владеет, 
и тех, кто нет. Соответственно, философами постмодернизма 
предлагается обеспечить плюрализм информации, исходя 
из принципа «собственной истины для каждого» [12]. Таким 
образом, мысль о том, что постправда в значительной мере 
оказывается порождена эпохой постмодернизма подтверж-
дается. 

Коваленко В.Д. указывает на то, что любая инфор-
мация в эпоху постмодернизма фактически становит-
ся постправдой: все больше она оказывается обращена к 
эмоциям, иррациональному, основанному исключительно 
на вере представленной информации (в качестве ярких 
примеров исследователь приводит активизацию сведе-
ний о взрывах в разных точках метро после совершенного 
в Санкт-Петербурге теракта 2017 г.; интернет-агитацию А. 
Навального, информационный «взрыв» произошедший в 
начале пандемии Covid-19) [6]. 

По мнению Фотиевой И.В., Семилет Т.А., в политиче-
ском плане доминирование постправды означает движение в 
сторону тоталитарной модели государства или иных подоб-
ных моделей. Принципиальным моментом здесь является 
целенаправленное внедрение в социальную среду заведомо 
ложной или направленной на эмоциональное воздействие 
информации политическими управляющими структурами. 
Согласно авторам, мы можем судить об окончательном тор-
жестве постправды в случае отсутствия критериев различе-
ния истинного от ложного, уничтожения гражданского об-
щества, способного отделять объективные факты от посыла, 
направленного на эмоции, обращенного к вере [13]. 

Глухова А.В. отмечала, что легитимизация постправ-
ды фактически делегитимизирует институт науки, научное 
знание в целом, которое влияет на все сферы общественной 
жизни и, в первую очередь, формирует картину мира от-
дельных людей и общества в целом. Безусловно, наука влияет 
на формирование обыденных знаний у людей, обеспечивая 
объективность оценки получаемой информации. В случае 
же укоренения, торжества постправды, согласно исследова-
тельнице, происходит обесценивания науки и образования, 

что приводит к ведущей позиции иррационального позна-
ния [4]. 

На основе вышесказанного, можно заключить, что фено-
мен постправды в качестве своих последствий имеет наруше-
ния массовых коммуникаций, деструктивные трансформа-
ции в современной социокультурной системе.

Рассмотрим особенности влияния феномена постправ-
ды на процесс формирования современного обыденного 
сознания. Как уже было отмечено, технологии постправды 
вместо фактов и аргументации, убеждающих приемов, опи-
раются на эмоциональную сферу человека, вместо досто-
верной новостной информации «подаются» фейки и, таким 
образом, конструируется определенный политический дис-
курс и альтернативная реальность, в которой достоверность и 
объективность перестают таковыми быть. ИКТ стали неотъ-
емлемой частью нашей жизни, соответственно, это привело 
и к активизации использования манипулятивных техноло-
гий постправды, которые, в свою очередь, приводят к под-
рыву коренных общественных ценностей [13]. 

Исследователи Грачев М.Н., Евстифеев Р.В. отмеча-
ют, что ключевой движущей силой постправды в рамках ее 
влияния на общественное сознание является политическая, 
экономическая, социодемографическая и культурная диф-
ференциация общества. Тем самым, формируются поляр-
ные интересы различных социальных групп. Так называемые 
агенты «разрушения правды» с целью их реализации могут 
использовать постправду преднамеренно, стремясь достичь 
собственных политических или экономических целей. 

Ярким примером здесь будет являться деятельность 
СМИ, публикующих информацию, не прошедшую рацио-
нальную выверку, основанную на личных мнениях и коммен-
тариях экспертов. Как правило, подобного рода информация 
потребляется в больших количествах и оказывает больше 
эмоционального эффекта на потребителей, она прочно за-
крепляется в сознании. Соответственно, СМИ становится все 
выгоднее распространение публикаций именно подобного 
характера. В аналогичной ситуации оказываются политиче-
ские акторы и органы власти, когда не выполняют своих обе-
щаний, а также скрывают от общественности или превратно 
интерпретируют в публичном пространстве какие-либо фак-
ты и события [5].

Одним из ключевых отрицательных последствий влия-
ния постправды на общественное сознание является подрыв 
принципиально значимых ценностей, на основе которых 
формируется государственность, достигается социальная 
сплоченность, успешная самоидентификация. Под ударом 
оказывается идея гражданственности вследствие невозмож-
ности выстраивать конструктивный диалог по наиболее 
значимым политическим проблемам, несогласованностью 
мнений, обострением противоречий конфликтующих сто-
рон, эмоциональным накалом со стороны предоставляемой 
обществу информации (в том числе с разных позиций) [11]. 

В период информационной войны данные проблемы 
становятся особенно актуальными. У обывателей подрыва-
ется доверие к государству, происходят острые столкновения 
мнений относительно политической позиции и необходимо-
сти действий со стороны государства, начинается процесс сте-
реотипизации представителей различных национальностей, 
гражданственности. В соответствии с этим подрываются и 
основы идеи патриотизма, поскольку понятие гражданствен-
ность утрачивает для обывателей свое значение, государство 
утрачивает доверие со стороны общественности. 

В соответствии с идеологическими целями посредством 
постправды проводится также политика стирания историче-
ской памяти, что также соответствующим образом отража-
ется на обыденном сознании современного общества.

 Курбатова А.Г. отмечала следующие механизмы сти-
рания исторической памяти в общественном сознании: «от-
торжение прошлого», устранение ориентиров самоиденти-
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фикации социума с выходом на установку самоуничижения 
(так, например, в российском обществе, в зависимости от 
идеологических задач выстраивается преемственность с им-
перским или же с советским прошлым при отторжении 
идентификации себя со вторым вариантом); монополизация 
информационного пространства (так, формируется единый 
исторический нарратив, общепринятые трактовки тех или 
иных событий); «демонизация» отдельных исторических со-
бытий (к примеру, период 1990х гг. и происходившие в нем 
процессы в идеологической трактовке возводятся в абсолют, 
характеризуясь исключительно негативно, с целью проде-
монстрировать контраст с современностью). Неизменными 
остаются и методы обращения к эмоциям общества – тем 
самым, у обывателей в сознании формируется ярко эмоци-
онально окрашенное отношение к тем или иным историче-
ским событиям, зачастую без подкрепления объективными 
фактами [8]. 

Дискредитация государственности, журналистики, на-
чавшаяся как следствие распространения фальшивых но-
востей, и трудность их распознавания обычными людьми 
привели к снижению уровня доверия граждан к СМИ и, тем 
самым, к дисфункциям демократии [11]. Соответственно, од-
ной из ключевых задач современного общества является пре-
одоление распространения дезинформации, формирование 
сознательного потребления, основанного на отборе объек-
тивных фактов, недопущении эмоционального «заражения», 
развитии критического мышления. 

Таким образом, мы можем заключить, что феномен 
постправды является неотъемлемым элементом современ-
ной эпохи, следствием дифференциации общественных 
интересов и распространения ИКТ, посредством которых 
информация может предоставляться колоссальному количе-
ству потребителей. Философия постмодернизма фактически 
нашла свое непосредственное выражение в концепции пост-
правды. Несмотря на идею, заключающуюся в том, что «у 
каждого своя истина», стоит отметить, что распространение 
постправды на современном этапе ведет к ряду негативных 
последствий для формирования обыденного общественного 
сознания – подрыву идей гражданственности и патриотизма, 
обострение социальных противоречий, стирание историче-
ской памяти, укоренение идей вседозволенности и утрата 
возможностей к рациональному мышлению и объективной 
дифференциации информации. Соответственно, ключевой 
задачей современного общества является преодоление ука-
занных проблем посредством укрепления позиций институ-
тов науки и образования, развития критического мышления, 
поиска решения социально-экономических и политических 
противоречий, являющихся первоисточником и основой фе-
номена постправды. 
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На протяжении всего времени изучения исторического 
сознания вопрос о времени его зарождения оставался в центре 
внимания исследователей. Большинство исследователей отно-
сят зарождение исторического сознания к эпохе первобытно-
общинного строя.

Так, например, Б.Г. Могильницкий и М.А. Барг считают, 
что первые зачатки исторического сознания возникают у каж-
дого народа в глубокой древности, будучи выражением изна-
чально присущей человеку потребности осмыслить окружаю-
щий мир и своё место в нём И проследить его наличие можно 
уже в древнейших памятниках народного творчества дошед-
ших до нас, в воспоминаниях о битвах, походах, путешествиях, 
где мы находим отражение исторических событий, оказавших 
влияние на историческое самосознание народа. Профессор 
В.А. Ельчанинов связывает становление исторического созна-
ния с началом трудовой, материально-преобразующей дея-
тельности человека. Эту точку зрения разделяет и А.И. Паню-
ков, который связывает появление исторического сознания, с 
периодом, когда люди стали осознанно хоронить умерших, 
то есть стали понимать, что принадлежат к единой цепочки 
сменяющихся поколений. По его мнению, в этот период на-
чинают формироваться оценочные представления о предках 
и об их деяниях и происходит закрепление исторического 
сознания в обрядовых формах. Периоду зарождения истори-
ческого сознания, по мнению А.И. Панюкова, соответствовал 
«докритический тип» исторического сознания. 

Однако, есть и противоположенные точки знания, на-
пример, А.И. Ракитов предлагает выделять как первичную 
форму исторического сознания – «стихийное» историческое 
сознание. Зарождение исторического сознания он относит к 
V-IV вв. до н. э. «Предпосылки исторического сознания содер-
жаться в мифологии, героическом эпосе, отдельных предани-
ях и т.д.». [2, с. 48]. Также к эпохе античности относит возник-
новение исторического сознания М.А. Кисель. В. Устьянцев 
полагает, что возникновение исторического сознания связано 
с появлением историографии, в смысле историописания, то 
есть он также относит появление исторического сознания к 
эпохе античности.

Исходный критерий исторического сознания сводит к от-
ражению временной связи поколений А.Я. Гуревич. Он при-

ходит к выводу о том, что историческое сознание  - духовное 
образование позднего средневековья. Аргументируя это тем, 
что только к этому периоду относится осознание линейной 
развёрнутости времени и его социальной значимости.

К XVIII-XX вв. относит формирование исторического со-
знания Ю.М. Шор. Подлинным же носителем историческо-
го сознания можно считать, по его мнению, только XX век. 
«Историческое сознание – феномен, претерпевший фунда-
ментальные изменения. Античная культура не знала истории, 
понимая её как круговорот, постоянное возвращение к одно-
му и тому же состоянию. Средневековое мировоззрение так-
же исключает историческое сознание. Время средневековой 
культуры идёт медленно. Да и теологический характер средне-
векового мировоззрения черпает своё содержание из вневре-
менных параметров «божественной субстанции», исключает 
собственно историзм». [6, с. 44]

В целом, можно сделать вывод, что в современной фило-
софской литературе по проблеме возникновения и генезиса 
исторического сознания можно выделить следующие пози-
ции: 

1. Историческое сознание зарождается в рудиментарной 
форме на ранних этапах истории человечества (Б.Г. Могиль-
ницкий, М.А. Барг, В.А. Ельчанинов, А.А. Самиев, А.И. Паню-
ков, В.М. Межуев, А.П. Окладников, В.К. Егоров, Ю.А. Левада).

2. Историческое сознание начинает формироваться  в 
эпоху античности (А.И. Ракитов, М.А. Кисель, В. Устьянцев).

3. Историческое сознание - явление позднего средневеко-
вья (А.Я. Гуревич).

4. Формирование исторического сознание начинается 
лишь в XVIII-XX вв., но истинным носителем исторического 
сознания является XX век (Ю.М. Шор).

По вопросу возникновения и генезиса исторического со-
знания, мы придерживаемся первой точки зрения, а именно, 
зарождение исторического сознания относится к первобытно 
– общинной эпохе, и берет своё начало в мифологическом со-
знании. Ю. Либиг считает, что наиболее ранние представле-
ния людей об их истории были вплетены в мифологические и 
религиозные представления о происхождении земли и неба, а 
так же и самого человека, через действие сверхъестественных 
сил. Историческое сознание формируется на основе устных 
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преданий и не ищет опоры в науке, в систематическом сборе 
исторической информации. 

Мифологическое наследие передаётся от поколения 
к поколению не бессистемно, а как заметил М.А. Барг исто-
рически, посредством механизма  воспитания. Действитель-
но, люди каждого последующего поколения начинают свою 
жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшеству-
ющими поколениями. Мышление и знание у людей каждого 
последующего поколения формируются на основе усвоения 
ими уже достигнутых успехов познавательной деятельности 
прежних поколений.    

Мифология как форма исторического сознания, возни-
кает в условиях сравнительно низкого уровня социального 
развития и отражает в виде образного, фантастического пред-
ставления о природе, обществе и личности. В мифологиче-
ской форме исторического сознания мы находим отражение 
истории познания человеком окружающего мира. 

Одним из дискуссионных вопросов в философской на-
уке является вопрос мифологического времени, а именно о 
наличие представлений о времени в мифологии. Например, 
исследователь Е.М. Мелетинский не ставит под сомнение су-
ществование  такой категории как время в мифологическом 
сознании. Он пишет, что  «мифологическое время и заполня-
ющие его события, действия предков и богов являются сферой 
первопричин всего последующего, источником архетипиче-
ских  первообразов, образцов для всех последующих действий. 
Реальные достижения культуры, формирование социальных 
отношений в историческое время и т.п. проецируется мифом 
в мифологическое время и сводится к однократным актам 
творения. Важнейшая функция мифологического времени и 
самого мифа – создание модели, примера, образца». [3, с. 258] 

В целом же под мифологическим временем обычно по-
нимается свойственное религиозному миру, легенде, мифу 
представление о некотором периоде, когда не существовало 
смерти, болезней, страданий, различий между человеком и 
животными, половых табу и т. д.; это время может быть от-
несено к прошлому («точно» датированному, как, скажем, 
грехопадение в библейской литературе, или связанному с 
неопределенно-отдаленной эпохой, «давным-давно», «когда 
звери говорили» и т.п.) или также к будущему (рай, «тысяче-
летнее царство» и пр.).

По мнению философа и историка М. Элиаде, одной из 
характерных черт мифа является то, что в прасобытии мифа 
видят не просто прошлое, которому надо подражать, а вечное 
настоящее или нечто, что постоянно повторяется, а не уходит 
в вечное небытие. Таким образом, прошлое не исчезает, оно 
присутствует в настоящем, а значит будущее не страшно.

Мифология, как отмечает А.И. Панюков, это прежде все-
го мировосприятие истории - прошлого, настоящего и буду-
щего. «В этом мировосприятии все события вне и внутри «Я» 
причастны к вселенской истории» [4, с. 54]. Поэтому можно 
согласиться с М.А. Баргом, что мифология – это докритиче-
ская, космологическая форма исторического сознания. Миф 
– начало исторического сознания. Многие исследователи, на-
пример, В.Г. Табачковский, А.Я. Мороз и другие доказывают 
наличие историзма в мифологическом сознании. Этой же точ-
ки зрения придерживается Ю.А. Левада, считая, что мифоло-
гическое сознание одна из форм исторического сознания. Он 
выделяет несколько способов мифологической трансформа-
ции истории. А именно: 1) прошлое рисуется как адекватное 
настоящему; время снимается и «сегодняшний» миф высту-
пает извечным; 2) конструируется картина мифологического 
времени, прямо противоположного нынешнему; апология на-
стоящего происходит через иллюзорное его отрицание); 3) на-
стоящее выступает неким исключением из хода событий, ко-
торое существует благодаря вмешательству исключительных 
факторов — культурных героев и сил; 4) настоящее выступает 
результатом всех предшествующих состояний общества. 

А.Ф. Лосев в своей работе «Античная философия исто-
рии» пишет: «В эпоху безраздельного господства мифологии 
в представлениях людей отсутствовал фактографический и 
прагматический историзм, требующий объяснения каждого 
события из каких – нибудь других, но подобного же рода про-
странственно – временных событий» [2, с. 87]. Но наличие дру-
гих форм освоения действительности, например, чувственно 
– практических, он не отрицает.

В.А. Ельчанинов считает, что мифологическое мышление 
по сути близко к художественному, так как оперирует в основ-
ном образами, а не понятиями [1, с. 19]. Содержание мифов 
принималось на наивную веру и не требовало опытной про-
верки либо логических доказательств. Но в мифах фиксиро-

вались и передавались из поколения в поколения сведения о 
происхождении мира, данного рода, племени, этноса. 

Р. Коллингвуд  называл этот период в сознании людей 
«теократической историей»,  в которой участники истории 
выступали как исполнители воли богов. Но так как боги суще-
ствовали вне времени, то необходимости в точной фиксации 
событий не было, по этому в мифах не было точной датировки 
событий. 

На смену «теократической истории», по мнению А.Ф. 
Лосева, приходит период полного осознания времени, для 
которого характерно наличие так называемого «эпического 
историзма». То есть, когда  историческое сознание, не осво-
бождённое от мифологического содержания, всё больше со-
циализируется и индивидуализируется, когда исторические 
изменения происходят не с богами, а с самими людьми. На-
чало периоду «эпического историзма», по мнению некоторых 
исследователей, положил Геродот.

В целом, на наш взгляд, в эпоху первобытно-общинно-
го строя мы можем говорить лишь о зачаточных элементах 
исторического сознания, но их наличие нельзя отрицать, так 
как именно благодаря этим элементам происходила передача 
исторического и жизненного опыта от поколения к поколе-
нию, которые со временем приобретают более зрелые формы. 
Ведь для того чтобы те или иные представления о прошлом 
вошли в историческое сознание общества, они должны быть 
прежде всего в наличии. При этом не столько существенно, 
являются ли они продуктом индивидуальной профессиональ-
ной деятельности или выступают результатом коллективного 
исторического творчества, запечатленного в древнем эпосе. 

Исследователи, относящие зарождения исторического 
сознания к эпохе средневековья и к более позднему времени, 
ссылаются на то, что только к этому периоду человеческой 
истории относится начало осознания обществом линейной 
развёрнутости времени, появление первой печатной книги, 
разработка принципа историзма в историософских системах 
Вико, Вольтера, Дидро, Фихте, Гегеля и других. 

Но нельзя не согласится, например, с Д.С. Лихачёвым, ко-
торый изучив древнерусскую литературу Х-ХII вв., пришёл к 
выводу о том, что уже «Повесть временных лет» характеризу-
ется историческим сознанием очень высокого уровня или В.И. 
Мильдоном, который подчёркивает, что русские летописи 
свидетельство национального исторического сознания. А.И. 
Ракитов, в противовес А.В. Гулыге пишет: «Две тысячи лет, от-
деляющие Геродота от Гуттенберга, заполнены сотнями исто-
рических трудов, летописей и хроник. Наличие исторического 
сознания в этом промежутке времени совершенно бесспорно» 
[5, с. 258].  

А.И. Панюков считает, что с появлением хроник и лето-
писей можно говорить о критическом типе исторического со-
знания. При котором происходит социализация историческо-
го сознания, которая приобретает характер стандартизации 
общественного поведения и индивидуальных представлений 
об историческом прошлом, историческом настоящим и исто-
рическом будущем.

Новые изменения в историческом сознании происходят 
в Новое время, это было связано с утверждением буржуазных 
отношений в обществе. Эти изменения проходили на фоне 
промышленного переворота, буржуазных революций в Ев-
ропе, убыстрения темпов общественного развития и обмир-
щения общественного сознания. Именно в этот период, по 
мнению исследователей, начинают проявляться тенденции 
соединения исторического сознания с научным знанием. 
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Константин Эдуардович Циолковский — выдающийся 
деятель российской науки и техники, изобретатель и фило-
соф, автор революционных открытий, позволивших человеку 
выйти за пределы земной атмосферы. 2022 год – юбилейный, 
К. Э. Циолковскому исполнилось бы 165 лет, но его идеи по-
прежнему вызывают интерес и привлекают внимание. Одна 
из важных сторон философского творчества мыслителя – его 
этика, на её основных положениях и некоторых противоре-
чиях мы остановимся в данной статье.

Философские взгляды К. Э. Циолковского во многом 
сформировались под влиянием идей Н. Ф. Фёдорова, ос-
нователя русского космизма. В них удивительным образом 
соединяются материалистические и идеалистические идеи, 
точные науки и теософские размышления. Но, пожалуй, 
главное в его философии – это вера в безграничные возмож-
ности человеческого разума, неизбежный прогресс и само-
совершенствование человека, а отсюда, и твёрдая убеждён-
ность в том, что человечество ждёт прекрасное будущее. «И 
человечеству предстоит в этот невообразимый период идти 
вперёд и прогрессировать - в отношении тела, ума, нрав-
ственности, познания и технического могущества. Впереди 
его ждёт нечто блестящее, невообразимое. По истечении 
тысячи миллионов лет ничего несовершенного вроде со-
временных растений, животных и человека на Земле уже 
не будет. Останется одно хорошее, к чему неизбежно при-
ведёт нас разум и его сила» [1]. «Через тысячи лет наука рас-
ширится, усовершенствуется, и сам человек преобразится 
к лучшему» [2]. Человечество освоит другие планеты, по-
корит космическое пространство, и именно совершенный 
разум станет залогом высокой морали. 

Представления К. Э. Циолковского о Вселенной строят-
ся на идее о её гармонии и совершенстве, вечной непрерыв-
ной биологической жизни, которая зависит от самочувствия 
атомов. Элементарный атом, или вечный дух, с точки зрения 
мыслителя, является началом Вселенной и основой материи, 
он бесконечно мал, быстр и вечен, он имеет бесконечное про-
шлое и беспредельное будущее [1]. Всё живое и неживое со-

стоит из атомов-духов, следовательно, всё обладает чувстви-
тельностью. Но дух не остаётся в одном теле в течение всей 
его жизни, а перемещается из одного тела в другое, его жизнь 
ограничивается обменом веществ, то есть четырьмя – шестью 
месяцами. Дух выходит из тела незаметно для него и потом 
тысячи или даже миллионы лет проводит вне организован-
ной материи, но эти годы проходят для духа-атома незамет-
но, как одно мгновение, он о них не помнит. А помнит толь-
ко жизнь, ощущения, а при каждом новом возникновении 
воспоминание о прошлом исчезает. Вот почему человеку 
кажется, что его жизнь существует первый и последний раз, 
он рождается и умирает лишь единожды. Интересно, что 
философ сравнивает жизнь атома с жизнью человека, кото-
рый бесконечно падает в обмороки, а очнувшись не помнит, 
что с ним было до обморока. «Тысячи обмороков, как бы ни 
были они продолжительны, не существуют для больного, а 
существуют только светлые промежутки сознания. Не так ли 
и дух, странствуя из тела в тело, знает только жизнь, не зная 
смерти» [1].

Атом (дух-неделимое) последовательно живёт жизнью 
неорганизованной материи, растений, низших и высших жи-
вотных и, наконец, человека разумного. Причём жизнь в низ-
ших существах проходит как сон, в высших животных – бес-
сознательна и тягостна, лишь человек обладает разумом. Для 
К. Э. Циолковского человек – это сложный организм, храм, 
здание, в котором содержится множество атомов-духов, про-
никнутых единой идеей, постоянно меняющихся, одни из 
них уходят, другие приходят (обмен веществ). Эти же атомы 
«носятся» по просторам вечной и бессмертной Вселенной, 
значит каждый человек есть та же Вселенная, только в миниа-
тюре (вспомним античные «макрокосм» и «микрокосм»). Так 
как атом – чувствующий, он стремится к счастью, а счастлив 
он может быть только находясь в существе, обладающем выс-
шим разумом. И самому человеку нужно быть счастливым 
насколько возможно, - рекомендует мыслитель. Это позволя-
ет сделать вывод, что этика К. Э. Циолковского во многом эв-
демонистическая, близкая к идеям ренессансного гуманизма.
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В работе «Любовь к самому себе, или истинное себя-
любие» философ говорит о том, что в основе всех человече-
ских поступков лежит любовь к самому себе, и это является 
разумным, ведь ни один человек не станет делать себе зло. 
В каждом человеке живёт желание себе величайшего до-
бра, в глубине души он всегда эгоист, и осуждать его за это 
нельзя. «Но беда в том, что он часто заблуждается и вместо 
добра себе делает зло» [2]. «Например, эгоизм разбойника, 
грабителя, разного рода насильников, богатого, властного, 
честолюбивого, сладострастника и т.д. Они не сознают, что 
сами себя ненавидят, и потому такие эгоизмы надо бы на-
звать эгофобию или самоненавистью» [2]. Однако философ 
уверен, что человечество, пусть и медленно, но неуклонно 
движется к лучшему образу жизни, для этого только нужно 
огромное терпение. Человек во всём следует своему разуму, 
который на сегодняшний день не является совершенным, но 
это дело времени и эволюции Вселенной. Счастье всей Все-
ленной определяется счастьем отдельного атома и наоборот, 
счастье отдельного сознательного существа зависит от сча-
стья всей Вселенной, каждый человек будет счастлив, если 
будут счастливы все живые существа. Истинное себялюбие 
человека в том, что он способен бороться со своей низкой 
природой, с окружающим злом. К. Э. Циолковский разра-
батывает ряд рекомендаций, как избежать страданий и до-
биться счастья. Среди них: «не надо никому причинять на-
силия», «обезвреживать существа, причиняющие насилие, 
но с наименьшими страданиями для них», «стремиться к 
тому, чтобы не было несовершенных существ, например на-
сильников, калек, больных, слабоумных, несознательных и 
т.п.» [2]. Предлагает он и способ избавиться от таких несо-
вершенных существ, но сегодня такие предложения выгля-
дят как минимум не гуманно. Конечно, К. Э. Циолковский 
не призывает насильно уничтожать подобных людей, о них 
нужно заботиться, но они не должны давать потомства. Яв-
ляется мыслитель и явным сторонником евгеники, предлагая 
своеобразную селекцию людей, разделяя людей на высших 
и низших, в том числе и по расовому признаку. «Высшая му-
дрость отбирает наиболее совершенных особей для размно-
жения их рода: кротких, умных, здоровых, смелых, долголет-
них и т.д. При благоприятных условиях они размножаются с 
баснословною быстротою. Та же мудрость отбирает худших 
особей, даёт им жён по их выбору и взаимному согласию, но 
из забракованных, даёт им богатства и все блага жизни, но 
лишает их (или их роды) несчастного потомства. Тогда эти 
последние уничтожаются с такою же баснословною быстро-
тою, как те размножаются» [3]. Кроме того, можно заметить 
противоречия во взглядах самого К. Э. Циолковского. В своей 
автобиографической статье «Черты из моей жизни», напи-
санной в 1935 году, он размышляет о роли наследственности 
и приходит к выводу о том, что её влияние в «деле прогресса 
человечества» замечается редко. «Ясно, что гений более соз-
даётся условиями, чем передаётся от родителей или других 
предков» [4]. Следовательно, вывести совершенного человека 
таким искусственным путём не представляется возможным. 

Что касается существования атома в мозгу животного, то 
оно неприятно, так как несознательно. На основании этого 
положения философ заключает: «Следовательно, животных 
совсем не должно быть. Таков идеал» [3]. Он предлагает до-
биться «такого идеала» как можно «милосерднее», лишив 
животных возможности размножаться. «Когда не будет жи-
вотных, то атомы будут жить только жизнью человека» [3]. 
Возможно, идеи, предлагаемые К. Э. Циолковским, во мно-
гом есть отражение начала неспокойного XX века, когда, с 
одной стороны, происходила смена научных парадигм, а с 
другой - в российском обществе зрело недовольство властью 
и формировались радикальные политические движения.

Вопрос об общественном устройстве, правах, свободах 
и обязанностях человека также составляет важную часть 
творческого наследия мыслителя. В духе философии ново-
го времени, теории естественных прав и французского про-
свещения К. Э. Циолковский утверждает: «…право на жизнь 
всячески должно поддерживаться каждым и всеми» [5]. 
То есть первое и главное естественное право человека – это 
право на жизнь, и никто не может посягать на него. «Союз 
людей всего земного шара должен восстать и против всякого 
человека или народа, затеявшего войну или отвечающего на 
войну войною» [5]. Высказывает философ и мысль, во многом 
близкую к современным представлениям о природной рен-
те: «Каждый член общества [в том числе и новорождённый] 

имеет право на почву и океан» [5]. Другие ключевые свободы: 
свобода передвижения и свобода слова. «Человек, ограничен-
ный в свободе передвижения, жалок. Напротив, эта свобода 
даст полезные знания, радость и усиленную промышленную 
деятельность» [5]. «Слово свободно и ненаказуемо. Слово 
устное, слово письменное или печатное есть только прояв-
ленная мысль… Ни ругань, ни ложь, ни заблуждение, выра-
женные только словом, или печатью, или другим способом 
(без проявления насилия над личностью), ни в каком случае 
не должны караться… Мы должны приучить себя не бояться 
слова, в каком бы виде оно не проявлялось. Сколько тогда бу-
дет спасено новых и плодотворных идей, сколько света про-
льётся в мир и сколько радости будет у всех, благодаря этому 
закону!..» [5]. Обо всём об этом К. Э. Циолковский пишет в 
1933 году, по прошествии почти столетия эти положения не 
теряют своей актуальности.

Рассматривая базовую этическую проблему добра и зла 
и задаваясь вопросом: «Альтруизм или эгоизм?», философ 
вновь обращается к космосу. Выбирая между альтруизмом и 
эгоизмом, добром и злом, человек всегда должен помнить, 
что его дурные поступки, во-первых, подают дурной пример 
другим людям, во-вторых, оборачиваются злом не только 
для него самого, но и всех его родных и близких, предков и 
потомков. То есть здесь мы видим идею воздаяния, возвра-
щения человеку всей суммы его дел обратно. И даже то зло, 
которое человек испытывает на себе сейчас, может быть ре-
зультатом его прошлых неверных поступков. Но в силу огра-
ниченности своего разума он не всегда понимает эту связь. 
Кроме того, неправильное поведение отдельных людей мо-
жет привести к регрессу всего человечества, вернуть его к жи-
вотному состоянию. Атомы-духи при этом будут страдать, 
и потребуется очень много времени, чтобы человек мог вер-
нуться к разумному состоянию. Ещё одним побудительным 
мотивом к добру и альтруизму К. Э. Циолковский называет 
Первопричину. Это понятие он вводит для объяснения по-
явления и устройства Вселенной, её законов и порядка. По 
мысли философа, Первопричина имеет целью стремление к 
добру, она всемогуща и нежно любит своё творение, потому 
и человек в благодарность и из-за любви к ней должен стре-
миться к разумным поступкам. Как видим, разумное для К. 
Э. Циолковского есть доброе, руководствуясь разумом чело-
век способен добиться совершенства.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что К. Э. Циол-
ковский был человеком удивительной широты кругозора, 
мечтавшим о совершенном разумном человеке и будущем, 
построенном на принципах любви, милосердия, великоду-
шия. А одним из главных факторов достижения этого дол-
жен стать научно-технический прогресс. Пусть некоторые 
его идеи сегодня выглядят утопичными, а некоторые, ско-
рее, ошибочными, основные положения его этической кон-
цепции сохраняют свою актуальность и составляют важную 
часть духовного наследия человечества.
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Человеческая жизнь чрезвычайно сложна и противо-
речива, поскольку каждый индивид так или иначе пытается 
самоопределиться, самоутвердиться, что вовлекает его в кон-
тур конфликтологического взаимодействия на протяжении 
всей жизни. Общественные процессы, происходящие вокруг 
индивида и в которых он часто выступает непосредственным 
участником или отстраненным наблюдателем, также в свою 
очередь пронизаны противоречиями и разногласиями [1]. 
Пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы в сво-
ей жизни не переживал внутриличностный конфликт или не 
был участником межличностных споров или не являлся со-
ставной единицей социального (группового) конфликта.

Особо яркое проявление конфликт находит в межлич-
ностном общении. Без общения человек вообще не может 
участвовать в совместной деятельности, которая составляет 
одно из определяющих условий современного обществен-
ного производства, поскольку сама эта деятельность предпо-
лагает необходимость постоянного взаимодействия и взаи-
мопонимания между ее участниками. Общение же является 
основным инструментарием обеспечения этого взаимодей-
ствия и взаимопонимания. Однако огромное разнообразие 
целей, интересов и стремлений участников совместной дея-
тельности, индивидуальных особенностей психики и ее про-
явлений нередко приводит к столкновению различных, а то 
и прямо противоположных интересов. Это может не только 
существенно усложнять межличностное общение, но и при-
давать ему конфликтный характер. Конфликты часто крайне 
негативно влияют не только на отношения между людьми, 
но и на качество осуществления ими совместной деятельно-
сти.

Широкая распространенность конфликтов, их значение 
и роль в общественной жизни и в коммуникациях между 
людьми находилась в фокусе внимания ученых и мыслите-
лей еще с древних времен. Конфликтам посвящали свои тру-
ды многие мудрецы. Так, по мнению античных философов, 
конфликты составляют необходимый и очень важный эле-

мент общественной жизни, обеспечивая ее развитие. Напри-
мер, Гераклит полагал, что отрицательные последствия войн 
и столкновений вынуждают людей стремиться к миру и де-
лать все, для его достижения. Начиная с древнейших времен, 
люди мечтали жить в бесконфликтном обществе и предпри-
нимали попытки разрешить возникающие противоречия [2].

Философская рефлексия феномена конфликта в меж-
личностном общении, как объективной реальности и спец-
ифического общественного экзистенциала, вопросы изуче-
ния разного рода конфликтов как в онтологическом, так и в 
диалектическом контекстах, анализ их происхождения, раз-
вертывания, регулирования и разрешения представляется 
не только актуальной, но и важной теоретико-методологиче-
ской проблемой, необходимость решения которой и предо-
пределила выбор темы данной статьи.

Сложность обозначенной сферы научного познания за-
ключается в ее междисциплинарном характере. Так, иссле-
дованию явления конфликта в социальной плоскости посвя-
щен ряд работ таких авторов как Кофтина Ю. Н., Громова К. 
В., Аквазба Е. О., Савицкая Ю. П., Mangla, Akshay, Gabriela, 
Lotta, Ralf Dahrendorf.

Предметная плоскость общения, выступающего в каче-
стве социально-психологической проблемы межличностно-
го взаимодействия, привлекает внимание Филипповой О. 
В., Бахтиной С. В., Лубягина Д. М., Lavelle, Mary, Darzi, Ara, 
Anderson, Janet E.

Философский аспект межличностного конфликта, из-
учение его в качестве сложного социального феномена, кото-
рый характеризует качество взаимодействия между людьми, 
а также выступает элементами внутренней структуры лич-
ности и проявляется в противоборстве сторон ради достиже-
ния своих интересов и целей, входит в круг научных интере-
сов Астраханцевой Ю. Л., Варнина А. В., Главатского М. М., 
De Clercq, Dirk, Fatima, Tasneem.

Анализ имеющейся на сегодняшний день литературы 
позволяет прийти к выводу, что конфликт является сложным 
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и неоднозначным образованием. Его сущность исследуется 
учеными разных специальностей, активно разрабатываются 
практические рекомендации по управлению конфликтами. 
Однако надлежащее философское осмысление конфликта в 
общении между людьми еще не получило должного отраже-
ния в научной и учебно-методической литературе.

Таким образом, цель статьи заключается в осуществле-
нии философского осмысления конфликтности межлич-
ностного общения.

Понимание социального мира через призму хаоса и от-
сутствия каких-либо причинно-следственных связей можно 
расценивать как одну из существенных основ социальных 
идей конфликтов, кризисов и рисков жизни человека, ко-
торые стали проявляться еще во времена Античности, при-
обретя особую остроту с середины ХІХ в. Представление об 
упорядоченности и детерминированности социальных про-
цессов рассматривалось только в формах конкретных насло-
ений на общество. 

Иными словами, конфликт не следует считать чем-то 
экстраординарным. Он является вполне естественным след-
ствием общественной природы человека и широкого разно-
образия целей, стремлений и интересов как самого индиви-
дуума, так и тех, кто его окружает. Однако онтологические 
аспекты общения и конфликта требуют рассмотрения каж-
дого из этих феноменов более глубоко и детально, как от-
дельно, так и в их системном взаимодействии. 

Социальный и исторический опыт, который накоплен 
людьми к началу нового тысячелетия, свидетельствует о том, 
что в основе многих конфликтов, присутствующих в меж-
личностном общении, нередко лежат отношения между 
членами общества, затрагивающие социально-бытовую, эко-
номическую, культурно-образовательную, экологическую, 
политическую, духовно-нравственную сферы жизнедеятель-
ности. 

Критика сформированных ранее представлений о сущ-
ности социального мира, его целостности и единстве в наше 
время довольно часто изымается из научной методологии 
ввиду неспособности раскрытия всей сложности общества и 
феномена общения между людьми. Ее место занимает фор-
сированный плюрализм, когда социальный мир характери-
зуется своеобразным пучком множества линий и различий, 
которые не могут быть сведены друг к другу. Так, Ж.-Ф. Лио-
тар тотальную объективность определял как подавление ин-
дивидуального человеческого бытия, ему противостоят раз-
нообразные дискурсивные практики, относительно которых 
конституируется человеческая индивидуальность [3]. 

Выявление человека в социальном мире как неповтори-
мой личности постоянно порождает коллизии определения 
его участия в социальных конфликтах, кризисах, рисках не 
только через переживания, но и через коммуникативность 
и ощущения, которые рано или поздно проявляются в чув-
ствах социального одиночества, социального страха, соци-
альной депрессии. Складывается ситуация недоверия к фун-
даментальным ценностным установкам, что наиболее ярко 
проявляется в человеческом общении. Эта проблема берет 
начало от взглядов Б. Паскаля и Г. Сковороды, а больше все-
го активизируется в европейской философии в ХХ в., прежде 
всего в неклассической философии с ее установками на уни-
кальность человеческой личности.

Весь арсенал философских категорий, таких как форма 
и содержание, сущность и явление, общее и единичное, воз-
можность и действительность, борьба, движение, развитие, 
единство и другие, является необходимым познавательным 
инструментарием для формирования всестороннего объек-
тивного знания о межличностном конфликте и динамике его 
развития. Одной из центральных методологических и, одно-
временно, операциональных категорий в теории конфликта 
является парная категория причина-следствие.

Приведем конкретный пример ее использования для 
философского осмысления особенностей межличностного 
конфликта. 

Межличностное общение может использоваться (и до-
вольно часто действительно используется) не только для до-
стижения общих целей и удовлетворения общих интересов 

его участников, но и для попыток отдельных из них заставить 
других людей действовать исключительно в своих собствен-
ных интересах. Поскольку объективно интересы людей могут 
быть не только разными, но и прямо противоположными, в 
результате попытки навязать свое мнение или желание неиз-
бежно становятся потенциальным источником конфликтов.

Конфликтную природу общения также можно рассмо-
треть с гносеологических позиций. 

Во-первых, как выявление и познание сущности и со-
держания общения благодаря изучению одной из его харак-
терных особенностей, когда это общение происходит при 
условии недостаточной согласованности позиций, целей, 
стремлений и интересов участников общения. 

Во-вторых, сама конфликтная природа общения откры-
вает возможности лучшего познания партнера, поскольку в 
конфликтных ситуациях человек часто достаточно откровен-
но выражает свои мысли и раскрывает свою глубинную сущ-
ность. 

В-третьих, конфликт дает возможность лучше воспри-
нять и глубже познать сущность и причины возникновения 
ситуации, обусловившей его появление и в то же время, от-
крывает возможности более эффективно ее преодолеть.

Считаем, что философское осысление понятия противо-
речия позволяет избежать несколько усеченной в смысловом 
плане трактовки как социального противоречия, так и меж-
личностного конфликта, а, значит, определить более эффек-
тивные подходы к возможностям регуляции возникающих 
споров и разногласий. Взаимоотношения между конфлик-
тующими сторонами проявляются в виде разногласий не 
только в том случае, когда стороны представляют противо-
борствующие силы, отстаивая противоположные интересы, 
но тогда, когда они дополняют друг друга, взаимообусловли-
вают, составляют диалектическое единство. Такой подход к 
пониманию противоречия позволяет утверждать, что меж-
личностный конфликтное общение – это и противоборство 
субъектов, и их единство.

В этом моменте происходит определенное пересечение 
гносеологических аспектов философии общения и его кон-
фликтной составляющей с его аксиологическими аспектами. 
Аксиология как философское учение о ценностях действи-
тельно признает общение одной из важных общественных 
ценностей, поскольку возможности общаться удовлетворяют 
одну из существенных жизненных потребностей человека, 
обусловленных его общественной природой [4]. Конфликт-
ную природу общения, как это ни кажется на первый взгляд 
парадоксальным, также можно считать несомненной ценно-
стью.

Подводя итоги, отметим, что конфликтное общение 
является особым видом межличностного взаимодействия, 
которое характеризуется столкновением различных целей, 
взглядов, интересов и действий отдельных людей и социаль-
ных групп. Философское осмысление обозначенной пробле-
матики позволяет диагностировать, прогнозировать, анали-
зировать конфликтные процессы, выявлять возможности их 
локализации и способы управления. 
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Начавшийся в XX веке процесс глобализации многими 
ее теоретиками  изначально расценивался как приводящий к 
утрате автаркии государства, неизбежному сужению его су-
веренитета, а в перспективе - к исчезновению института госу-
дарства как такового [2].

Для обеспечения суверенитета необходимым условием 
является автаркия государства, мы уже затрагивали эту тему 
ранее [6, с. 471]. Конечно, абсолютной автаркией не обладает 
ни одно государство, поскольку изолированное существова-
ние невозможно. Как пишет Н.Н. Алексеев, «когда мы гово-
рим о стремлении к самодостаточности, мы разумеем под 
этим желание быть независимыми от других в основных и 
необходимых процессах жизни» [1, с. 46]. В обычных услови-
ях открытость,  вовлеченность государства во внешний мир, 
– благо для него (если, конечно, она не основывается на невы-
годном, неэквивалентном обмене). В критических же ситуа-
циях (экономический кризис, тем более война и т.п.) таким 
благом является самодостаточность государства. Стремление 
к автаркии обуславливается прежде всего желанием государ-
ства обеспечить свое бытие в кризисные, катастрофические 
периоды развития.

Казалось бы, утверждение, что государство стремит-
ся к автаркии, утратило свою силу в условиях глобализа-
ции, в связи со все большей его зависимостью от внешней 
среды в современном мире. Однако это не так, что при-
знают сейчас и видные теоретики глобализации, а также 
убеждает реальная политика государств. США, которые, 
на первый взгляд, в очень значительной степени зависят 
от внешнего мира, откуда они черпают огромное количе-

ство ресурсов (материальных, демографических, инфор-
мационных и т.д.), потенциально обладают большой сте-
пенью автономности от внешней среды и, в предвидении 
кризисной ситуации, стремятся к еще большей. Приход в 
власти в 2016 г. Дональда Трампа, который пытался вос-
становить в стране реальный сектор экономики, вернуть в 
США вынесенное в третьи страны (Мексику, Китай и др.) 
производство символизирует именно стремление к автар-
кии. США в последнее время демонстративно отвергают 
малейшие возможности ограничения своего суверените-
та извне, проводя последовательную политику выхода из 
различных международных договоров [5, с. 131]. Кстати, 
большие страны вообще меньше зависят от внешних свя-
зей, чем малые, благодаря значительному объему вну-
треннего обмена и наличию более диверсифицированной 
экономики. 

За первое постсоветское десятилетие Россия в значи-
тельной мере утратила возможность контроля над средой 
- как внутренней, так и внешней. Попытки восстановить та-
кой контроль встречают сильное сопротивление со стороны 
прежде всего западных государств, не только не заинтересо-
ванных в подобном восстановлении, но и стремящихся к ос-
воению внутреннего пространства России, к ограничению ее 
суверенитета. Говоря о перспективах автаркии России, мож-
но отметить ряд обнадеживающих инициатив государства в 
сфере безопасности и экономике (например, направленных 
на поддержку собственного сельского хозяйства). В значи-
тельной мере возврат к курсу на автаркию был обусловлен 
внешними факторами, в частности, введением целого ком-
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плекса мер против России со стороны Запада под предлогом 
реагирования на ситуацию на Украине. 

Само функционирование любого государства можно 
рассматривать как адаптацию к окружающей среде. Однако 
государство является сложной системой, и поэтому адап-
тация его к внешнему миру имеет две стороны: во-первых, 
собственно приспособляемость к внешней среде; во-вторых, 
в соответствии со своим потенциалом, попытки этот мир из-
менить – адаптировать к решению собственных проблем, в 
своих интересах, зачастую в ущерб интересам других госу-
дарств. Второй аспект адаптации практически могут реали-
зовать лишь немногие государства, обладающие достаточной 
для этого мощью – державы.

Государство, обладающее статусом мировой державы, 
представляет собой самовоспроизводящуюся, динамичную 
систему с внутренними механизмами развития форм по-
литической организации, вынуждающими это государство 
к утверждению себя в качестве мировой державы. На наш 
взгляд, реально таким статусом обладают сейчас лишь США, 
Китай и Россия. Все они обладают главным качеством, отли-
чающим мировую державу, а именно – автаркией, внутрен-
ними ресурсами контроля над мировыми политическими и 
экономическими процессами (особенно над механизмами 
стратегического планирования развития). Отдельно хоте-
лось бы отметить ситуацию с Россией. В конце XX века ее 
экономическое и политическое влияние в мире оказалось в 
значительной степени суженным. Тем не менее Россия по-
прежнему способна к воспроизводству себя в качестве ми-
ровой державы: она сохраняет контроль над значительной 
частью мировых стратегических ресурсов, а ее военная мощь 
достаточна для поддержания статуса мировой державы.

Значимой проблемой обеспечения суверенитета для 
России (по сравнению с теми же США и Китаем) остается 
несформулированность государственной идеологии, стра-
тегического плана развития, уязвимость для негативного 
информационного влияния извне. Эта проблема в насто-
ящий момент не носит такого фатального характера, как в 
конце XX века, но остается очень серьезной. При сохране-
нии культурного диалога со всеми цивилизациями, в т.ч. 
западной, тем не менее необходимо создавать некие куль-
турные «фильтры», защищающие ценностное ядро обще-
ства. На Западе эту задачу успешно выполняет граждан-
ское общество (в США невероятной выглядит ситуация, в 
которой по крупным телевизионным негосударственным 
каналам транслируются фильмы или программы, очерня-
ющие американский образ жизни, отвергающие положи-
тельную роль страны в мировой истории и т.п.). В России 
традиционно такую задачу выполняло государство, но в 
конце прошлого века оно фактически самоустранилось 
из этой сферы, хотя сейчас наблюдаются попытки его 
возвращения (например, внедрение в российское законо-
дательство понятия «иноагента», которое вызвало резко 
негативную реакцию на Западе и в среде внесистемной оп-
позиции, но которое широко практикуется на самом За-
паде десятилетиями). Кроме того, российское общество на 
настоящий момент стоит на гораздо более патриотических 
позициях, чем это было в конце XX века.

Даже учитывая все негативные тенденции постсоветской 
реальности, потенциально Россия – наиболее автаркическое 
образование в мире. Несмотря на значительное сужение воз-

можностей, шанс возродить свое значение, опираясь на пре-
имущество самодостаточности, еще остается.

Суверенитет государства подкрепляется его признани-
ем другими государствами, а также гарантиями с их сторо-
ны обеспечивать этот суверенитет. Но это внешнее основа-
ние суверенитета менее надежно, чем внутреннее, ибо любое 
государство руководствуется прежде всего собственными 
интересами. Доказательство тому мы находим и в истории, 
и в современных политических процессах. Из множества 
исторических примеров приведем здесь участь малых евро-
пейских стран в конце 30-х – начале 40-х годов XX века. Их 
суверенитет практически целиком основывался на междуна-
родных гарантиях, предоставленных великими державами. 
Как только интересы последних стали противоречить взятым 
на себя обязательствам, суверенитет Чехословакии, Польши, 
Латвии, Литвы, Эстонии оказался утраченным. Кстати, эти 
государства демонстрируют неспособность самостоятельно-
го обеспечения суверенитета и сейчас – едва обретя его после 
развала СССР, они стали стремиться войти в другое государ-
ственное образование – ЕС, то есть остро нуждаются в предо-
ставлении внешних гарантий. 

Самый низкий уровень (практически отсутствие) наци-
онального суверенитета на европейском континенте демон-
стрирует сейчас Украина. Подписание Соглашения об ассо-
циации между Украиной и Европейским Союзом позволяет 
нам сделать вывод о том, что Украина не только фактически, 
но и юридически отказалась от своего суверенитета - для это-
го достаточно просто внимательно изучить этот документ. 
В здании Службы безопасности Украины открыто работа-
ли сотрудники ЦРУ. Ни одно важное решение с 2014 г. не 
принималось правительством Украины без консультаций с 
администрацией США. Особенно показательно – как при-
нимались кадровые решения по украинским органам госу-
дарственной власти. Уже 4 февраля 2014 г. на YouТube была 
опубликована аудиозапись телефонного разговора помощ-
ника государственного секретаря США Виктории Нуланд 
и посла США на Украине Пайетта, обсуждающих переста-
новки в высших эшелонах украинской власти. В его ходе они 
пришли к выводу, что наиболее подходящей кандидатурой 
на пост премьер-министра является А. Яценюк – и через не-
которое время именно он и занял эту должность. 23 января 
2018 года бывший вице-президент США Джо Байден на дис-
куссионной панели Совета по международным отношениям 
в Вашингтоне откровенно рассказал, как в 2016 г. требовал 
уволить генпрокурора Украины В. Шокина, ведущего тогда 
расследование, затрагивающее интересы сына Байдена Хан-
тера (дело Burisma), и генпрокурор был немедленно отправ-
лен в отставку. Отказ Украины от собственного суверенитета 
носит и символический характер – складывается впечатле-
ние, что она вообще демонстративно перешла под внешнее 
управление со стороны США. Наиболее показательным в 
этом отношении был очень знаменательный акт, когда уже 
упомянутый вице-президент США Дж. Байден, проводя 22 
апреля 2014 г. встречу с украинскими политиками, сел в крес-
ло президента Украины, и присутствующие (судя по их ли-
цам) сочли это вполне естественным.

Спецоперация, которая началась Россией 24 февраля 
2022 г., наглядно продемонстрировала степень «независи-
мости» Украины. Даже те робкие попытки переговоров по 
существу с российской стороной, которые предпринимались 
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в начале весны 2022 г. украинским руководством, были ре-
шительно пресечены западными кураторами (прежде всего 
США и Великобританией). По сути, Запад опосредованно 
ведет с Россией войну на Украине уже давно. Если ранее она 
носила характер прежде всего информационно-экономиче-
ский, то теперь добавился военный компонент - накачка ВСУ  
и националистических подразделений западным оружием, 
предоставление разведывательной информации, прямое 
участие западных наемников в боевых действиях.

Ситуацию с Украиной можно считать наиболее показа-
тельной, но, по сути, практически все страны Европы, начи-
ная с реализации плана Маршалла после II Мировой войны, 
обладают лишь ограниченным суверенитетом – в той или 
иной мере, который постепенно все более сужается.

В последние годы Россия предпринимает ряд важных 
шагов по восстановлению своего суверенитета и обеспечению 
автаркии. В сфере внешней политики этот процесс можно 
считать запущенным с 2007 г. (знаменитая Мюнхенскую речь 
президента В.В. Путина). Операция в Сирии, которую Рос-
сия (в отличие от США и их сателлитов) проводит в полном 
соответствии с международным правом, на практике этот 
процесс демонстрирует [4, с. 96; 7, с. 188]. В сфере экономики 
удалось отстоять энергетический суверенитет (неприятие Ев-
ропейской энергетической хартии, которая активно навязы-
валась в середине 2000-х годов), начать «импорт-замещение» 
в промышленности [3, с. 9]. В сфере сельского хозяйства Рос-
сия не только обеспечила собственную продовольственную 
безопасность, но и вошла в число мировых лидеров-экспор-
теров зерновых. В правовой сфере – те поправки в Конститу-
цию РФ, которые предложил президент В.В. Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию 2020 г. [9], явно имеют целью 
усиление суверенитета страны.

События последнего времени, прежде всего так назы-
ваемая «санкционная политика» Запада показали, что обе-
спечение автаркии государства может стать вопросом его 
выживания, поскольку противостояние носит характер уже 
не столько экономический и даже геополитический, а циви-
лизационный [8, с. 22]. 

Итак, можно сделать вывод, что реальным, наиболее пол-
ным (но не абсолютным) суверенитетом, основывающимся и 
на международном признании и, что важнее, на внутренней 
способности к его защите - автаркии, обладают немногие го-
сударства, прежде всего крупнейшие державы мира – США, 
Китай и Россия. В условиях наступающего «постглобалист-
ского» мира обладание государством автаркией будет носить 
экзистенциальный характер.
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with the subordination of all life to the state interest that naturally didn’t contribute to the adoption of human rights as a comprehensive 
concept. And yet, a great spiritual culture, represented by the outstanding Russian writers, poets and artists of the “golden age”, created 
the conditions necessary for the development of the human rights idea that eventually helped Russia to become a full-fledged (maybe 
even a spiritually superior) partner of the European community, though not without sacrifice.

Keywords: Russia, Europe, civilization, human rights, spiritual culture, East-West dichotomy, legal consciousness, mindset.
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Идея прав человека в России всегда развивалась мед-
леннее, чем в странах западного мира и воспринималась 
как нечто чуждое русскому менталитету. Да и сегодня 
тема прав человека зачастую поднимется постфактум, 
т.е. тогда, когда эти самые права уже нарушены. Цель 
настоящего исследования состоит в попытке ответить на 
вопросы о том, почему идея прав человека в России всег-
да запаздывала, и почему на протяжении большей части 
российской истории не существовало широкого и всеобъ-
емлющего понятия прав и свобод человека, как сложив-
шейся концепции. 

Причины запаздывания, по-видимому, кроются в са-
мом менталитете: просто эта идея всегда была чужда «духу» 
русского народа, для которого чувства коллективизма были 
всегда ближе западного индивидуализма, а самодержавие – 
предпочтительнее «демократического беспорядка». По спра-
ведливому замечанию Э. Ю. Соловьёва, «…в России XVIII-XIX 
веков не появилось сочинение, которое по типу и масштабам 
воздействия на общественную мысль можно было бы срав-
нить с Локковскими трактатами о государственном правле-
нии в Англии или с «Общественным договором» Руссо во 
Франции…» [7, с. 231].
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Во многом это можно объяснить тем, что российская 
цивилизация с самого начала своего развития пошла по 
пути отличному от Западной Европы. Обусловлено это дву-
мя факторами: первый из них определяется географией, и о 
нём мы поговорим чуть позже. Второй фактор связан, если 
можно так выразиться, с «прелестями» античного наследия 
греко-римского мира, которые, словно дар судьбы, доста-
лись ранним европейцам в виде многовековой и стройной 
цивилизации. И хотя, будучи изначально безграмотными, 
они не смогли сразу же оценить этот дар и воспользоваться 
его плодами, но важно другое – начался культурный синтез, 
взаимопроникновение, что придало Западной Европе колос-
сальный импульс для развития.

Расселённым на обломках некогда величественной За-
падной Римской империи многочисленным германским 
племенам выпал исторический шанс воспринять наследие 
античного мира в готовом виде. Это были достижения в об-
ласти архитектуры, искусства, инженерного дела, юриспру-
денции и государственного управления, включая систему 
институтов и должностей, которые, пусть и в виде фантомов, 
продолжали существовать даже с наступлением Средневеко-
вья. Неслучайно, например, во внешнем облике средневеко-
вых городов Западной Европы проступали черты древнегре-
ческого полиса, а устройство любого замка воспроизводило 
схему римского военного поселения (каструм). И если хоть 
чем-то Новгородская и Псковская республики напоминали 
средневековые европейские города, с ними же покончили. А 
в них, между прочим, «прорастал» античный полис с его тра-
дициями политической власти и образованности (например, 
там изучались тривиум и квадривиум).

Взаимопроникновение и слияние двух миров подтал-
кивало формирующееся общество Запада к установлению 
и поддержанию диалога с иностранцами, юридическому 
оформлению круга их прав и обязанностей. Даже римская 
богиня Фидес, олицетворявшая, по верованиям римлян, вер-
ность и добросовестность, благосклонно относилась к граж-
данам, которые надлежащим образом заключали договоры 
в письменной форме. Как справедливо отмечал Н. Н. Алек-
сеев, «с самого начала западноевропейская цивилизация 
столкнулась с необходимостью формирования «общества 
собственности», члены которого должны были руководство-
ваться принципом «не трогай меня, и я не трону тебя» (‘do, 
ut des and do, ut facias’) как в частной, так и в общественной 
жизни [1, с. 161]». 

Наши же предки – славянские и балтские племена – 
были гораздо менее воинственными, чем германцы: они не 
вторгались на чью-то территорию, никого не завоёвывали и 
никого не опрокидывали, но они и не получили дара судь-
бы в виде великого культурного наследия, превосходившей 
по уровню развития цивилизации. Как отмечает Е. В. Су-
ровцева, «на протяжении веков, Россия являлась крестьян-
ской страной, да и сама российская цивилизация создана 
крестьянским трудом. В крестьянской общине преобладали 
духовно-нравственные ценности, при которых человеку было 
невозможно жить чужим трудом и без совести». Если на За-
паде жить чужим трудом было всегда «и престижно, и нрав-
ственно», то в России осуждались «накопительство и страсть 
к деньгам, богатству и сытости [8, с. 52]».

В отличие от истории западного мира, в России не было 
слияния двух миров. Русь получила влияние от Византии 
– тоже обломка античного мира, но уже другого, с неким 
восточным колоритом, с византийской жестокостью и ко-
варством, порождённым переплетением этносов и культур, 
которые там сложились. В Византии была крайне деспотич-
ная форма правления, где вся полнота власти находилась в 
руках императора (басилевса), чей двор отличался особен-
ной пышностью и показной роскошью, а Церковь была пол-
ностью подчинёна государству (а не конкурировала с ним, 
как на Западе). Иными словами, это совершенно другая судь-

ба. Будучи единственным независимым православным госу-
дарством, Россия всегда считала себя законной наследницей 
Византии, носителем её политических и культурных тради-
ций, истинным центром христианства, следующим за самим 
Римом и Константинополем.

Второй фактор, обусловивший своеобразие российской 
цивилизации, как уже было отмечено выше, это география. 
И здесь не следует забывать, что огромная часть территории 
России географически лежит в Азии. Например, мы часто 
слышим о Сибири как о символе всего русского (сибиряки, 
сибирское здоровье и т.п.) и слова «Азия» в этом нет. Однако 
географически Сибирь – это всё-таки Азия, и она огромна, 
и во многом она перевешивает, и в этом плане российская 
история гораздо более тесно связана с азиатским миром, не-
жели европейская. Кроме того, трудно переоценить влияние 
кочевых народов из Азии на российскую государственность, 
тех же монголов. У кочевников не было цели выстраивать 
оригинальную политическую или правовую систему на за-
воеванных ими землях. Для них было важно вовремя полу-
чать дань с покорённых народов. Именно так в своё время 
поступали и гунны, и многие другие кочевники. Получив 
дань, они уходили и двигались дальше. Но вместе с тем неко-
торую ломку сознания это почти трёхсотлетнее владычество 
монголов всё-таки принесло: русские князья оказались перед 
необходимостью кланяться, зная, что где там есть «великий 
хан», которому надо платить, причём в весьма унизительной 
форме, попирая, так сказать, своё человеческое достоинство. 
Для них это и было подлинным игом – не столько экономи-
ческим, сколько духовным. Отечественный историк Н. И. Ко-
стомаров в работе «Начало единодержавия в Древней Руси» 
(1885 г.) писал, что все русские – от князя до холопа – стали его 
(«великого хана») рабами без исключения. Исчезло чувство 
свободы, чести, сознания личного достоинства; ему на смену 
пришло раболепие перед вышестоящими и деспотизм над 
нижестоящими [6, с. 47].

Всё это необходимо рассматривать ещё и вкупе с тра-
дициями деспотического самодержавия, унаследованного 
от Византии. Возможно поэтому, начиная где-то с Ивана III, 
таким естественным в истории русских земель становится 
мощный государственный пресс, сначала в лице княжеской, 
а затем и царской власти. На Западе это человеческое до-
стоинство не сломали, несмотря даже на то, что в условиях 
феодальной системы человек тоже платил дань (её платили 
везде), но делал он это, всё-таки сохраняя хоть какое-то ува-
жение к самому себе, и берущий дань признавал это самое 
достоинство. 

В этом отношении западная история совсем другая: там 
уже к концу эпохи Средневековья (а это период между XIII 
и XV вв.) развивался диалог между королевской властью и 
сословиями, начатый в представительных органах, а имен-
но в парламенте Англии, впервые созванном оппозицией в 
1265 году. А до него, ещё раньше, в 1215 году, была принята 
Великая хартия вольностей, которую короля Иоанна Беззе-
мельного заставили подписать, хотя он её никогда, конеч-
но, не соблюдал, но заставили. Во Франции в 1302 году, по 
инициативе королевской власти, были созваны Генеральные 
штаты – представительный орган, на который уже можно по-
ложиться в процессе принятия управленческих решений. В 
Испании представительные собрания королевств назывались 
кортесами, а в немецких землях их аналогом стали рейхстаги. 
Конечно же, диалог с королём там шёл очень тяжело, были 
и взаимные распри, и обиды, но он всё-таки шёл. В России 
подобного диалога не было, что и проложило благодатную 
дорогу к абсолютизму.

Запад, впрочем, со временем тоже пришёл к абсолю-
тизму. Об этом свидетельствует, в частности, знаменитое 
выражение Людовика XIV, который якобы однажды сказал 
своим министрам, топнув ногой: «Государство – это я». Абсо-
лютизм имел место и в Англии при Елизавете I, и при её отце 
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Генрихе VIII Тюдоре. И в религиозных войнах между католи-
ками и протестантами «кровь лилась рекой». Однако в Рос-
сии был иной абсолютизм, более абсолютный, если можно 
так выразиться, потому что не было того самого противовеса 
в лице представительных органов сословий, который к тому 
времени уже возник на Западе, равно как отсутствовал диа-
лог между властью и народом.

Мы полагаем, что у России свой темп развития: она 
словно движется в собственном пространственно-временном 
континууме, очень медленно, шаг за шагом. К тому же она 
более традиционная, патриархальная и земледельческая. 
Размышляя о предназначении и об исторической судьбе и 
России, А. С. Пушкин писал следующие строки: «Долго Рос-
сия оставалась чуждой Европе. Великая эпоха Возрождения 
не имела на неё никакого влияния, рыцарство не вдохнови-
ло наших предков на подвиги, а благодетельное потрясение, 
произведённое Крестовыми походами, не отозвалось в краях 
оцепеневшего севера... Её необозримые равнины поглотили 
силу монголов и остановили их нашествие на самом краю 
Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу по-
рабощённую Русь и возвратились на степи своего Востока. 
Образующееся Просвещение было спасено растерзанной и 
издыхающей Россией» [5, с. 407].

Географический фактор, бесспорно, оказал большое 
влияние на правовое сознание и менталитет русского народа. 
По сравнению с территорией, которая постоянно разраста-
лась вокруг русских земель и превратилась, в конце концов, 
в огромную империю, страны Западной Европы всё-таки та-
кие маленькие. И для того, чтобы поддерживать единство и 
порядок на столь огромных территориях, вполне естествен-
но, Россия всегда нуждалась в сильной (а кое-где и жестокой) 
центральной власти с подчинением всей общественной и 
частной жизни государственным интересам, где любые сво-
бодные проявления гражданской позиции или частной ини-
циативы, исходящие «снизу», подавлялись. Это отнюдь не 
способствовало утверждению прав человека как всеобъемлю-
щей концепции. Вот почему, с точки зрения Н. А. Бердяева, 
у русских всегда было слабо развито «сознание личных прав 
и не развита была самодеятельность классов и групп» [3, с. 
63]. Соответственно и позиции представительных органов и 
местного самоуправления никогда не были столь сильны, как 
на Западе. Всё это тормозило развитие прогрессивной поли-
тической мысли и формирование гражданского общества.

Помимо прочего для русского менталитета всегда было 
характерно соединять несоединимое, а именно любовь к сво-
боде со смирением и покорностью, которые иногда достига-
ли произвола и анархии. Даже само слово «свобода» в рус-
ском языке больше отождествляется с понятием «вольность». 
Как высказался однажды отечественный литературовед В. Г. 
Белинский, в сознании русского народа «свобода есть воля, 
а воля – озорничество». По мнению Белинского, «не в пар-
ламент пошёл бы освобождённый русский народ, а в кабак 
побежал бы он – пить вино, бить стекла и вешать дворян. Вся 
надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на 
революции и не на конституции» [2, с. 92].

Подобным же образом в книге «Национальный харак-
тер русского народа» (1957 г.) отечественный мыслитель Н. 
О. Лосский отмечал следующие качества русского народа: 
свободолюбие, могучую силу воли, доброту и талант. С его 
точки зрения, «в России неслучайно сформировались тради-
ции сильной центральной власти, которые порой граничили 
с деспотизмом. В противном случае было бы чрезвычайно 
трудно управлять народом со столь сильными анархически-
ми наклонностями, который к тому же предъявляет чрезмер-
ные требования к государству» [4, с. 276]. Именно поэтому 
Россия дала миру известных деятелей-анархистов, таких как 
Бакунин и Кропоткин.

Так каким же образом, несмотря на все эти огромные из-
держки, России всё-таки удалось стать одной из самых пере-

довых держав мира? Случайно ли это? Исключительно ли это 
заслуга Петра Великого? Да, несомненно, Петр I очень много 
сделал для России: он создал современный бюрократический 
и полицейский аппарат, построил сильный военный флот, 
сделал энергичную попытку приблизить страну к ценностям 
европейской цивилизации. Это, в свою очередь, привело к 
усилению позиций Российской империи на мировой арене, 
и за время его правления страна сделала гигантский по сво-
им последствиям рывок вперёд, этого нельзя отрицать.

И всё же главная заслуга, на наш взгляд, в деле продви-
жения России по пути интеграции страны в европейскую се-
мью принадлежит замечательной духовной русской культу-
ре XIX века. Это именно богатая русская культура «золотого 
века», представленная величайшими русскими писателями, 
поэтами, художниками и мыслителями, способствовавшая 
выражению чувств посредством слов, красок и мыслей, по-
зволила сделать шаг к началу диалога между властью и об-
ществом и создала условия для развития идеи прав человека. 
И именно духовная культура «золотого века» помогла Рос-
сии, пусть даже и путём невероятных борений и страданий, 
стать полноправным, а кое в чём и духовно превосходящим 
партнёром европейского сообщества.
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Разработки эмоционального искусственного интеллекта 
стали очень популярными в современных научных исследова-
ниях. То, что принято называть эмоциональным искусствен-
ным интеллектом, представляет собой область искусственно-
го интеллекта, где исследуются и разрабатываются системы, 
способные распознавать, интерпретировать, обрабатывать и 
имитировать человеческие эмоции. Такие системы являют-
ся важной частью взаимодействия человека с компьютером. 
Последние два десятилетия были отмечены значительными 
успехами искусственного интеллекта в области распознава-
ния объектов, их категоризации и принятия решения. На 
переднем крае исследований находятся системы искусствен-
ного интеллекта, демонстрирующие растущую способность 
справляться с неоформленной и неопределенной информа-
цией. По сути, речь идет о стремлении выйти в разработках 
систем с искусственным интеллектом за рамки простых ру-

тинных вычислений в сторону возможности гибко классифи-
цировать информацию и использовать ее в качестве основы 
для принятия решений, а также создания «общительных» 
компьютеров, позволив им имитировать человеческие эмо-
ции и реагировать на эмоции пользователя [3]. Такой подход 
позволяет создавать системы с искусственным интеллектом, 
менее «уязвимые» при столкновении с новыми ситуациями. 
Создание компьютеров, отображающих эмоции, заведомо 
является сложной задачей, поскольку она требует формали-
зации понятий и механизмов, которые зачастую еще не до 
конца исследованы наукой. Проблема усугубляется высоким 
уровнем неоднозначности, который существует в изображе-
нии и обнаружении эмоциональных состояний пользовате-
ля. В частности, у многих людей могут быть неодинаковые 
эмоциональные реакции на один и тот же импульс, и это 
разнообразие зависит от характеристик определенного чело-
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века, которые не всегда обнаруживают себя явным образом 
[4]. В частности, такие реакции могут зависеть от скрытых 
целей, предпочтений, ожиданий пользователя, который во-
влечен в образовательный процесс.

Системы с искусственным интеллектом постепенно ста-
новятся частью нашей системы образования, уже активно 
используются для вовлечения учащихся в процессе усвоения 
знаний. Отметим, что потенциал видео и компьютера, вир-
туальные игры давно используются как средство обучения. 
Они позволяют не только взаимодействовать с искусственно 
созданной средой, но и «присутствовать», «жить» в виртуаль-
ном мире [2]. Действительно, при использовании таких воз-
можностей можно значительно повысить качество усвоения 
знаний обучающимся. Если у человека есть возможность по-
грузиться в атмосферу того или иного события, то учебная 
информация становится более интересной, эмоционально 
окрашенной и соответственно ее усвоение будет выше, чем 
при привычном способе подачи материала. В результате об-
учающиеся таким образом получают более прочные знания, 
чем те, кто учится по традиционной системе. 

Однако исследования показали, что, хотя образователь-
ные игры обычно создаются на увлекательном информаци-
онном материале, они, к сожалению, не всегда приводят к 
желаемому образовательному результату. Объяснение здесь 
заключается в том, что часто можно научиться выполнять за-
дания образовательной игры, не имея глубоких познаний в 
изучаемой области. Возможно, что для некоторого количе-
ства учащихся образовательная игровая деятельность дей-
ствует как расслабление и отвлечение от традиционного 
образования. Чтобы преодолеть подобные досадные пре-
пятствия, в обучающих играх используется эмоциональный 
искусственный интеллект. Если обнаруживается, что пользо-
ватель не учится в виртуальной игре и решает задачи фор-
мально, то эмоциональный искусственный интеллект может 
генерировать адаптированные вмешательства, направленные 
на стимулирование рассуждений учащегося, с целью превра-
тить игровой опыт в обучающий. Так, согласно устоявшимся 
представлениям, считается, что ученику с хорошим запасом 
знаний нужно дать сложное задание, при этом совершенно 
не принимается в расчет негативное текущее состояние поль-
зователя, выход из которого может быть осуществлен легким 
заданием, забавным видеороликом, анимацией, историче-
ским экскурсом. Напротив, при эмоционально высоком по-
зитивном состоянии можно усложнять варианты заданий 
без особых негативных последствий.

Необходимо подчеркнуть, что обучение с помощью си-
стем с искусственным интеллектом представляет собой нечто 
большее, чем просто передвижение-навигация по виртуаль-
ному пространству. Это, прежде всего, возможность пользо-
вателя в режиме реального времени управлять виртуальной 
средой, быть участником в конструировании ее формы и 
содержания. Эффект вовлечения достигается за счет инте-
рактивности, то есть возможности взаимодействовать с вир-
туальными объектами, что делает процесс обучения более 
продуктивным. Интерактивность может рассматриваться как 
одна из основных характеристик виртуального мира, которая 
указывает на процесс взаимодействия пользователя и среды, 
их взаимного влияния друг на друга, что в результате обу-
словливает специфику протекания виртуального действия 
[1].

Преимущество таких обучающих игр по сравнению с 
традиционными заключается в том, что первые, как прави-
ло, вызывают гораздо более высокий уровень положитель-
ной эмоциональной вовлеченности студентов. Сам процесс 
обучения становится мотивированным и привлекательным. 
Крайне важно, чтобы вмешательство эмоционального ис-
кусственного интеллекта в процесс обучения соответствовало 
духу игру, учитывало эмоциональное состояние игроков. С 
одной стороны, эмоциональный искусственный интеллект 

должен корректно оценить, что ученик усваивает из игры 
и сгенерировать адаптированные вмешательства, исходя из 
полученной информации. С другой стороны, также необхо-
димо избегать грубых вмешательств, которые заставляют сту-
дента начать видеть взаимодействие с игрой скорее как обра-
зовательную работу, чем как развлечение. В процессе участия 
человека-игрока в образовательной игре с привлечением 
эмоционального искусственного интеллекта последнему в 
своих действиях требуется искать компромисс между обуче-
нием игрока и поддержкой должного уровня развлечения, 
чтобы максимизировать результат с точки зрения обучения 
и эмоциональной вовлеченности учащегося. Чем большим 
объемом информации об эмоциональном состоянии поль-
зователя располагает искусственный интеллект, тем более 
целенаправленным и эффективным могут быть его действия. 

Вместе с тем нельзя не заметить теневую сторону увле-
чения эмоциональным искусственным интеллектом. Такой 
рукотворный разум со временем способен научиться управ-
лять не только своими эмоциями, но и эмоциями контакти-
рующих с ним людей, что, разумеется, не всегда отзовется 
благоприятным образом на человеке. Кроме того, сильные 
эмоциональные переживания, и прежде всего аффекты, 
могут привести находящихся под влиянием искусственного 
интеллекта людей к психологическому срыву и непредска-
зуемым действиям с отрицательным для социума исходом. 
Остается также спорным, как надо подходить к моделирова-
нию совмещения эмоциональных переживаний с формаль-
но производимыми вычислениями: обычно у человека это 
получается плохо, а вот у компьютера это может получиться 
хорошо, и такой искусственный интеллект со своими сверх-
способностями становится опасным, поскольку может при-
водить в ведущий к ступору ужас обычного пользователя. 

Тем не менее остается фактом, что новейшие информа-
ционные технологии уверенно входят в сферу образования, 
становятся инновационным шагом на пути к другой об-
разовательной системе, причем более высокого качествен-
ного уровня. На этом пути системам с эмоциональным ис-
кусственным интеллектом отводится свое весьма заметное 
место. Однако при всех уже сегодня видимых результатах 
таким системам предстоит пройти еще очень долгий путь 
совершенствования. 
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Веды и теологически близкие им тексты такие как Пура-
ны, Упанишады, эпосы Махабхарата и Рамаяна – суть древ-
нейшие сакральные писания Индии. В далекой древности 
Веды передавались устно, но позднее мудрец Вьяса записал 
ведические тексты [11, с. 21].  Среди критериев экофильности 
теологических и философских учений были выделены следу-
ющие: сакрализация природы, зоо и фитолатрия, вегетари-
анство. В ведической теологии и философии данные аспекты 
экофильности представлены в достаточной степени [9, с. 14].  

Прежде всего, следует выделить культ Бхуми деви, обо-
жествление планеты, природы. Отношение к природе как к 
сакральной энергии, олицетворенной в форме богини Бхуми 
деви – планетного божества, суть линия экофильности веди-
ческой мысли и практического подхода в заботе об окружа-
ющей среде [8, с. 16].  

Важным объектом обожествления в индуизме, проявля-
ющим экофильность его традиций, является богиня земли и 
плодородия, имеющая множество имён, самые известные из 
которых Бхуми и Притхиви. Бхуми – олицетворение плотной 
материи, физического плана бытия «Бхур», и Дхарани как 
поддерживающая сила. Бхур-лока – мир, который человек 
может воспринимать посредством органов чувств, он прости-
рается в пределах освещаемого Солнцем и Луной простран-
ства. Притхиви с корнем «притху» – огромный, просторный, 
широкий, описывает земные просторы. Также Притхиви 
может означать «дочь Притху», одного из могущественных 
правителей земли, наделенного от рождения благочестием и 
праведностью, история которого описана в Бхагавата Пура-
не; благодаря ему процветание и благополучие пришло на 
землю. 

Бхуми является супругой одной из аватар Бога Криш-
ны (Вишну) Варахи и одной из двух форм богини Лакшми. 
В этой ипостаси она проявляется как мать-земля, кормящая, 
заботливая и обеспечивающая домом. Бхуми изображается 
восседающей на квадратной платформе, располагающейся 
на четырёх слонах, олицетворяющих четыре стороны света. 
В своей четырёхрукой форме она держит в руках ёмкость с 
водой, гранат, горшок с овощами и горшок с лечебными тра-
вами. В двурукой форме Бхуми деви изображается с синим 

лотосом в правой руке, а левая рука сложена в мудре бесстра-
шия.

Притхиви или Бхуми – это богиня ведического панте-
она, олицетворенная Земля, богиня плодородия, покрови-
тельница земных просторов и всей планеты, щедрая дари-
тельница целебных трав, злаков, овощей и фруктов, а также 
мать-кормилица для всех живых существ. Вся наша планета 
– это её тело, деревья – волосы, нефть – кровь, а земля, по ко-
торой мы ходим, – её кожа, и как на теле человека существует 
сакральные точки, так и на теле Земли.

В некоторых эпосах и гимнах индуизма прославляется 
пара Мать-Земля и Небо-Отец в обличье коровы и быка, как 
творческая природа и животворящая сила. Так же Притхиви 
– это поддерживающая сила, которая проявляется в том, что 
она является опорой для всего сущего, она держит на себе все 
горы, скалы, деревья, различные живые существа.

Богатые поучительными историями о Бхуми деви 
древние писания индиузма направлены на осознание в 
сердце человека того, что планета Земля живая, у неё есть 
душа и к ней нужно относиться соответствующе. Она мо-
жет испытывать радость, оберегая, поддерживая, вскарм-
ливания живых существ как заботливая мать, заботящаяся 
о своем ребенке, но также она может испытывать боль, ког-
да её дети, обитатели земли, пренебрегают ей, относятся 
неуважительно и тем более используют в своих корыстных 
потребительских целях, открыто демонстрируя равноду-
шие и презрение.

Экофобная деятельность, такая как непомерная добыча 
полезных ископаемых, руд, нефти, газа, бурение скважин, 
нерациональное природопользование истощает землю. К со-
жалению, человечество склонно бездумно отравлять землю 
своими отходами, живя в эгоистическом сознании, не осоз-
навая, что ущерб родной матери-земле неизбежно вернётся 
страданиями для самого человека. Землетрясения, цунами, 
наводнения, другие стихийные бедствия – это ответ Бхуми 
деви на беспощадное использование природных богатств, так 
мы расплачиваемся за пренебрежение той, которая всегда го-
това дать свои благословения в благодарность за экофильное, 
уважительное к ней обращение.

В ведической традиции существовал ритуал, в соответ-
ствии с которым первым делом после подъёма с постели, *	 Исследование	поддержано	грантом	РФФИ,	проект	№	21-011-44195.
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человек приносил поклоны Земле и просил прощение, что 
ступает на нее своими стопами.

Так как Бхуми деви несёт ответственность за всю землю, 
в том числе и объекты недвижимости, то до сих пор в совре-
менной Индии сельскохозяйственные и строительные рабо-
ты, а также купля-продажа земельных участков сопровожда-
ются церемониями почитании богини Земли [3].  

С древнейших времён в Индии корова почитается как 
священное животное. Экофильный образ коровы, пожалуй, 
самый известный пример зоолатрии – почитания животных 
за их особые свойства. Для индусов корова – это мать, кото-
рая даёт молоко и молочные продукты в пищу, навоз в каче-
стве топлива для приготовления пищи и отопления домов, а 
также удобрения полей. Корова – это главная кормилица с 
незапамятных времён в индийской культуре.

Полуостров Индостан – благодатное место для земледе-
лия, где можно собирать три урожая в год. Для такого ин-
тенсивного земледелия необходимо достаточно удобрений 
для предотвращения истощения почв и, конечно же, тягло-
вая сила для сбора и перевозки урожая. В этом незаменимы 
коровы как источники калорийных продуктов питания, удо-
брения, топлива, строительного материала, и быки как ана-
лог «древнего» трактора, без которого ни вспахать землю, ни 
перевести урожай.

Но всё не сводится просто к бытовому использованию 
этих животных в домашнем хозяйстве и земледелии. Соглас-
но ведическим писаниям, мать всех коров – богиня Сурабхи, 
которая специально передавалась аскезе, чтобы коровы ста-
ли благостными и могли помогать нуждающимся в разных 
мирах. У коров в индуистской системе мироздания даже есть 
свой своя планета в духовном мире, называемая Голокой. Ко-
рова – любимица Бога Кришны и его любовь к ним превоз-
носится в ведических текстах, в связи в чем в них постоянно 
делается упор на защиту коров [10, с. 136-137]. 

В древнем эпосе Махабхарата говорится, что коровы 
полны благости и считаются наисвященнейшими создания-
ми, они поддерживают все три мира, служение им несёт ис-
целение, а кормление ежедневно увеличивает благоденствие.

В индийской культуре широко известен эпический 
сюжет пахтания молочного океана полубогами (девами) и 
демонами (асурами), в результате которого одним из полу-
ченных сокровищ была корова Камадхену, что буквально оз-
начает «дойная корова» или Сурабхи «приятно пахнущая», 
то есть обладающая необычайными свойствами. Согласно 
писаниям Камадхену может исполнить для искренне веру-
ющего любое желание, а обладающий ею никогда не будет 
голодать.

Религиозным значением наделена каждой часть тела 
коровы: четыре Веды – это четыре ноги, четыре Пурушартхи 
– соски, боги – рога, солнце и луна – лицо, Агни (бог огня) – 
плечи и так далее. Считается, что всех богов вбирает в себя 
Камадхену.

До сих пор в Индии существует ритуалы поклонения 
священной корове с целью получения милости богов. Дер-
жа корову за хвост и произнося соответствующие молитвы, 
просящий как бы символически приносит корову в дар, в 
надежде, что она исполнит его желания. Для индусов коро-
ва символизирует несколько аспектов. Как мать она кормит 
своим молоком и ничего не требует взамен. Хотя по словам 
Махатма Ганди «мать-корова во многом лучше, чем та мать, 
которая дала нам жизнь» [10, с. 136]. 

Как кормилица она дает молоко и множество других пи-
тательных продуктов, которые поддерживают жизнь огром-
ного числа жителей Индии. Бог Шива ездит на быке Нанди, а 
Бог Кришна и его брат Баларама в детстве пасут коров, про-
являя их божественную природу. Коровы – это чистота и свя-
тость, которые проявляются в бескорыстии коров к людям. 
Они несут благость: молочные продукты считаются в Индии 
продуктами, просветляющими сознание, дающими силу и 
исцеляющими тело. Также корова – это благополучие, богат-
ство, процветания, так издревле цари обладали множеством 
коров и приносили их в дар брахманам, гостям, давали в ка-
честве приданого и том

Различные ритуалы и жертвоприношения играют одну 
из первостепенных ролей в жизни каждого индуса. Любой 
более-менее важный повод сопровождается жертвоприно-
шением, от простого предложения зажженной лампады до 
пышного возлияния масла в огонь. Будь то рождение, свадь-
ба, имянаречение, посвящение или смерть, встреча почетных 
гостей, а в современной Индии и покупка какой-то дорогой 
вещи, всё сопровождается большим или маленьким ритуа-
лом с обязательным участием молочных продуктов, таких 
как топленое масло или йогурт.

Продукты коровы незаменимы, начиная с больших хра-
мовых ритуалов таких, как например постоянное возливание 
молочных продуктов на Шивалингам, и заканчивая неболь-
шой пуджей при встрече почётных гостей в доме доброде-
тельных индусов.

Современная Индия сохранила в своей традиции, куль-
туре и законах экофильное отношения к коровам и быкам. 
Так, например, до сих пор им позволяется ходить в любом 
месте в любое время, им везде уступают дорогу и не редкость 
видеть посреди оживлённого перекрёстка массовое возлежа-
ние коров, не обращающих внимание на городскую суету. В 
подавляющем большинстве штатов Индии запрещено убий-
ство коров, а также перевозка коров в другие штаты, работает 
много организаций, которые занимаются защитой, поддер-
жанием и лечением коров.

Отношение к корове как к священному животному в 
Индии имеет не только религиозный характер, но и обще-
человеческий. Материнство вне религий. В любой культуре 
оно священно, оно восхваляется, превозносится и почитает-
ся. Веды говорят, что мать – это первый учитель для чело-
века. Так сравнивая корову с матерью, индусы переносят на 
неё все характеристики материнства, которые стоят за этим 
понятием.

Согласно древним писаниям, у человека есть семь мате-
рей и корова одна из них, и как мир не мыслим без защиты 
материнства, так и жизнь благочестивого индуса немысли-
ма без защиты коров. Культура заботы о коровах в индуиз-
ме зиждется на понимании того, что любое живое существо 
личность, в этой жизни корова, в следующей – человек. По-
этому корове служат и о ней заботятся, не возводя в пантеон 
и не строя отдельные храмы в ее честь [10, с. 137]. 

Экофильным образом растения и примером фитола-
трии ведической ритуалистики яляется – Базилик священ-
ный (также известный как Туласи, Ocimum tenuiflorum или 
Ocimum sanctum) – это многолетнее травянистое растение 
или кустарник родом из Индии. В Индии выделяют два 
вида Туласи: тёмная Кришна-Туласи и светлая Рама-Туласи. 
Кришна-Туласи особо почитаема в Индии, в первую очередь, 
в религиозном поклонении, но также, благодаря своим ле-
карственным свойствам, широко применяется в медицине с 
древнейших времен. На это деревце можно смотреть с двух 
сторон, первая – физическая или материальная, то есть к ка-
кому семейству растений относится, как она выглядит, где 
произрастает, в чем польза и другое, вторая – духовная. В 
данной работе больше интересует второй взгляд, как основа 
экофильного отношения индусов к, казалось бы, непримеча-
тельному растению. На самом же деле за этим стоит глубо-
кий смысл и древняя культура почитания личностей, связан-
ных с Богом, которые могут воплощены, как в растениях, так 
и в животных.

Туласи – это одно из священных растений, которому 
широко поклоняются в ведической культуре, так как она счи-
тается воплощением богини процветания Лакшми, вечной 
супруги Вишну. Одновременно с этим Туласи – это воплоще-
ние жительницы духовного мира Вринда деви, близкой под-
руги Шримати Радхарани, вечной спутницы Бога Кришны 
[2]. Деревце Туласи растёт почти в каждом индийском дворе, 
даже во дворах многоэтажек, на плоских крышах или терас-
сах. Она не приносит вкусных и полезных плодов, а даёт все-
го лишь мелкие светло-розовые цветочки, и всё же считается 
превыше других растений, прославляется как великая святая 
и почитается в храмах. Поклонение Туласи нельзя сравни-
вать с поклонением камням или деревьям язычниками, по-
тому что в данном случае Туласи поклоняются как личности, 
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принявшей образ деревца. В Пуранах, сохранившихся на 
территории Индии, раскрывается история, в которой вели-
кая святая Вринда деви, живущая в духовном мире, на плане-
те Голока, из сострадания пожелала прийти на землю в виде 
кустарника, чтобы поклоняющиеся ей могли получать благо. 
Туласи значит «несравненная», для индусов это означает, что 
нет никого равного ей на земле по преданности Богу и, следо-
вательно, ухаживая за этим деревцем, человек удовлетворяет 
Бога.

Даже после смерти и засыхания ветки и ствол Туласи 
используют для ритуального поклонения, вырезная бусины 
для четок, на которых представители индийской культуры 
повторяют священные мантры, что согласно священным пи-
саниям даёт освобождение из круга перерождения. Так же из 
засохших веток вырезают бусы, которые в качестве оберега 
и показателя определённой религиозной принадлежности 
носят верующие. Священные писания прославляют Великую 
святую Туласи, рассказывая, как незначительное соприкос-
новение с ней, может благоприятно отразиться на жизни и 
смерти человека, например, умирающему человеку кладут 
листочки Туласи, предложенные на алтаре на язык, а также 
небольшие веточки во время кремации вместе с телом; сгорая 
в таком огне, человек освобождается от всех грехов [12]. Один 
из влиятельных индийских писателей и поэтов Рабиндpанат 
Тагоp провозглашает экофильный дендрологический образ 
в его сакрализации и обращении к Божеству, объединяя ре-
лигию с природой: Я попpосил деpево: Скажи мне о Боге. И 
оно зацвело [4]. 

Уважение к живым существам и их святость является од-
ним из постулатов индуизма. В составляющие дхармы: рели-
гиозных действий входит посадка деревьев [4, с. 156]. Этика 
ахимсы подразумевает, что люди не могут причинять вред 
ни одному существу, если только нет на это достаточного 
основания. Этот принцип распространяется и на ненасиль-
ственное питание исключительно лактовегетарианскими 
продуктами. 

Как правило, религия определяет утилитарный подход 
во взаимодействии с сакральной сферой. Она раскрывает по-
нимание того, как использовать концепцию Бога в своих лич-
ных нуждах. В качестве альтернативы такому поклонению 
Богу в Бенгалии зарождается культ бхакти – бескорыстного 
почитания Божества через воспевание. Это теологическое 
движение было основано Шри Чайтаньей (1486 – 1534) [13, 
с. 16]. 

Согласно ведическим текстам горы также имеют са-
кральный статус. Особенно почитаются Гималаи, где выде-
ляется вершина Кайлас, которая служит местом паломниче-
ства для почитателей божества Шивы.

Реки в Индии священны. Среди них наиболее знамени-
той рекой является Ганга (Ганг), которая персонифицируется 
богиней, как и приток Джамна (Ямуна). Другими крупными 
священными реками являются: Нармада, Годавари, Кришна, 
Кавери. В Гималаях есть и особо почитаемые сакральные озе-
ра, среди них выделяется озеро Манаса, находящееся рядом с 
горой Кайлас [6, с. 280]. 

Исследователь экофильной философии и теологии 
В. Е. Борейко отмечает, «что в каждой религии, кроме эко-
фильных, имеются еще и экофобные этические воззрения и 
догмы» [4, с. 155]. В частности, к экофобности ряда течений 
индуизма можно отнести принесение в жертву отдельных 
животных. Это как раз и послужило буддийским реформам 
отвержения ведийских жертвоприношений. Именно Будду 
Борейко отмечает как экофилософа древней Индии, провоз-
гласившего принцип ахимсы – ненасилия и метты – любви и 
сострадания к живым существам [5, с. 20-21]. 

Политический лидер Индии Мохандас Ганди (1869 – 
1948) создал концепцию ненасильственного протеста – сатья-
грахи. На собственном примере аскетического образа жизни 
и практики ахимсы, благодаря своему влиянию на население 
страны, он способствовал обретению независимости Индии 
[1, с. 78-79]. 

В современной Индии социальные и демографические 
проблемы тесно коррелирую с экологическими. Проблемы 
копирования западных ценностей и тенденций развития ци-

вилизации Индией привели к росту урбанизации, появле-
нию трущоб, к большей остроте отношения с окружающей 
средой. Огромные площади богатых плодородием земель 
занимаются под экофобную деятельность и строительство, 
растет степень загрязнения воздушной и водных оболочек 
продуктами деятельности городов [7, с. 127].  

Таким образом, ведическая философия и теология по-
стулируются экофильностью на основе сакрализации при-
роды, обожествления отдельных животных и растений, 
лактовегетарианства. Данные учения и практики актуальны 
сегодня для осмысления и понимания отношения человека 
к природе на основе ценностей духовного обогащения и ри-
туалистики, экологического гуманизма, природоохранной 
деятельности. 
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Измайлова Д. И.

В предметную область биоэтики сегодня входит куда 
более широкий спектр феноменов, чем чисто медицин-
ские. Традиционно в сферу биоэтики входили междисци-
плинарные исследования, имеющие непосредственное от-
ношение к нравственному аспекту деятельности в области 
медицинских и биологических технологий. На сегодняш-
ний день современная биоэтика представляет собой ак-
тивно развивающуюся отрасль знаний на стыке философ-
ских, естественных и юридических наук. Несмотря на то, 
что центральным ядром биоэтики был и остаётся вопрос 
жизни и смерти (смерти и бессмертия), в проблемное поле 
биоэтики можно смело отнести такие социальные фено-
мены и процессы как гендерная идентичность и гендерное 
самоопределение, экологическая этика и биосферная без-
опасность и многое другое.

В свете современных глобализационных процессов и 
связанных с ними ценностных сдвигов, противоречий и 
конфликтов, рассмотрим вопрос гендерного самоопреде-
ления личности в контексте биоэтики и социально-фило-
софском срезе. 

Отметим, что кроме аксиологических, есть и другие 
основания для обращения к гендерной проблематике в 
современной науке: во-первых, девиации в мужском и 
женском образах жизни; во-вторых, искажение ценности 
семьи, а соответственно, и выполнения в ней гендерных ро-

лей; в-третьих, неадекватные представления о мужествен-
ности и женственности, сформированные под влиянием 
западных стереотипов, и, пожалуй, самое главное – про-
блема гендерного самоопределения в контексте эволюци-
онных перспектив человечества. Кроме того, исследование 
гендерного самоопределения как феномена постнеклас-
сической культуры, обусловлено идеологией «постгенде-
ризма», призывающей к полному отрицанию не только 
биологического пола, но и гендера, как социального кон-
структа, поскольку они являются бесперспективными для 
«постчеловека» и характеристик его бытия.

С целью дальнейшего комплексного анализа иссле-
дуемого феномена зададимся определением содержания 
основного понятийного аппарата.

Под гендером в науке принято понимать спектр харак-
теристик человека, имеющих отношение к мужественно-
сти (маскулинности) или женственности (фемининности). 
При этом понятие «гендер» затрагивает психологические, 
культурные и социальные характеристики, в то время как 
понятие «пол» имеет отношение исключительно к анато-
мии и физиологии [4, с. 22]. 

Наиболее обобщённое определение гендера даёт Все-
мирная организация здравоохранения, определяя гендер 
как «социально детерминированные роли, идентичности и 
ответственности мужчин и женщин, зависящие не от био-
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логических половых различий, а от социальной организа-
ции общества» [6, с. 41].

Отметим, что в настоящее время в области социоло-
гии и социальной философии выделяют как минимум три 
основные теории гендера: 

– теория социального конструирования гендера;
– теория гендерной стратификации;
– теория интерпретации гендера как культурного сим-

вола.
Таким образом понятия пол и гендер ни в коем случае 

нельзя считать синонимичными. В связи с этим, очевидно, 
что понятие гендер является в большей степени социаль-
ным конструктом, чем неотъемлемым атрибутом человека. 

Гендерная идентичность понимается как осознание 
индивидом своих качеств (мужественности либо женствен-
ности), осознание себя самого как представителя конкрет-
ного пола [3, с. 37-40]. Таким образом, в традиционной 
бинарной гендерной системе возможно осознание себя 
как представителя мужского или женского пола. Очевид-
но, что в варианте медико-психологической и социальной 
нормы гендерная идентичность будет совпадать с биологи-
ческим полом индивида.

Гендерное самоопределение – сознательный и свобод-
ный выбор, обоснование и утверждение индивидом самого 
себя в роли мужчины или женщины и выбор траектории 
своего дальнейшего развития по соответствующему типу 
[5, с. 15]. 

Итак, рассматривая проблему гендерного самоопре-
деления с точки зрения дуалистической классификации 
биологического пола имеем два варианта самоопределе-
ния: женщина, определяющая себя женщиной, мужчина, 
определяющий себя мужчиной. В случае если гендерная 
идентичность не совпадает с биологическим полом (жен-
щина, определяющая себя мужчиной, и мужчина, опре-
деляющий себя женщиной) речь идёт о трансгендерной 
идентичности. Очевидно, что последние два варианта не 
вписываются в социальные нормы, опровергая традици-
онную ценностную шкалу и семейные институты, но при 
этом не считаются девиацией с точки зрения психологии 
или психиатрии и были исключены ВОЗ из списка психи-
ческих расстройств. 

Для обозначения идентичностей, выходящих за рамки 
традиционной бинарной системы, появился термин «не-
бинарная гендерная идентичность», включающая в себя 
спектр гендерных идентичностей, отличных от бинарной 
системы либо выходящих за её пределы. Исходя из неби-
нарной гендерной концепции, гендерная идентичность 
может быть комбинацией мужского и женского гендера 
(бигендерность и тригендерность), может быть изменчи-
вой в течение времени (гендерфлюидность), либо полно-
стью отсутствовать (агендерность) [8, с. 211].

Проследим за генезисом и эволюцией понимания ген-
дерной идентичности в социально-философском и истори-
ческом срезах. Анализируя историю эволюции человече-
ской цивилизации, становится очевидным, что гендерное 
разнообразие является отнюдь не новым феноменом и бе-
рёт своё начало ещё с мифов Древней Греции, содержащих 
множество упоминаний об андрогинии. 

Исследователь Х. Сайдль указывает, что примитивная 
цивилизация индейцев Северной Америки также облада-

ла пониманием гендерного разнообразия как части уста-
новленного природой порядка. Например, они полагали, 
что все люди обладают как мужскими, так и женскими 
качествами, которые связаны с гендером «духа», а в языке 
индейского племени Кри существует порядка шести раз-
личных терминов, используемых для описания кроссген-
дерной идентичности [11, с. 57].

В эпосе и мифологии индуизма также прослеживает-
ся множество упоминаний о людях кроссгендерной при-
роды. Так, например, в Индии на протяжении многих лет 
существовала и существует сейчас гендерная разновид-
ность «хиджры», определяемые как промежуточный пол 
и имеющие культовый для индуизма статус. Более того, в 
2014 году Верховный суд Индии официально признал хид-
жра третьим полом.

Обращаясь к другим историческим примерам альтер-
нативной гендерной идентичности, стоит упомянуть по-
линезийских маху, сочетавших в себе мужское и женское 
начала; катой (третий пол в Таиланде, состоящий из транс-
гендерных женщин); биссу в Индонезии (дословно «вид 
трансцендентного», мета-род, выступающий посредником 
между людьми и богами).

В дальнейшем, появление Ветхого и Нового Заветов и 
отражённых в них иудео-христианских законов, привело к 
запрету кроссгендерных проявлений, и соответственно в 
традиционных обществах с аврамиической религиозной 
системой, такие индивиды автоматически перешли в ка-
тегорию стигматизированных, греховных или девиантных.

В социально-философском срезе анализ роста числен-
ности «аномальных» гендерных идентичностей в процессе 
гендерного самоопределения молодёжи, связывает их с ус-
ложнением вариативности социальных ролевых моделей и 
их неоднозначности, а также со всё большей ориентацией 
современного социума на раскрытие индивидуально-лич-
ностного потенциала каждого человека. В связи с этим, у 
многих молодых людей формируется неадекватная ген-
дерная идентичность, т.к. представления о мужественно-
сти, женственности и соответственных социальных ролях 
весьма размыты. Как результат, зачастую современная мо-
лодёжь ориентируется при выборе ролевого поведения не 
в сторону традиционных моделей.

По мнению ряда учёных [1; 2; 9] в рамках спектра не-
бинарных гендерных идентичностей все их разновидности 
можно признавать нормативными, если они признаются и 
принимаются индивидом. Исходя из содержания этих ис-
следований, с точки зрения современной биоэтики разно-
образие гендерных идентичностей является естественным 
феноменом, который рекомендуется не только принимать, 
но и ценить за наделённую человечеству уникальность. 
Всё чаще в контексте гендерной самоидентификации в со-
временной биоэтике употребляется термин «гендерной 
уникальности» по отношению к индивидам, не определив-
шимся с собственным гендером, чей накопленный опыт 
понимается как трансцендентный по отношению к тради-
ционной бинарной гендерной концепции.

С точки зрения биоэтики, как феномена западной на-
уки и культуры, с присущими ей ценностными ориенти-
рами и либеральными идеями, включая толерантность, 
переходящую во всетерпимость (а порой и во вседозво-
ленность), гендерное разнообразие является естественным 
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социально обусловленным явлением. Более того, в контек-
сте биоэтики некоторые авторы традиционный биологи-
ческий пол конституируют как «устаревший сексуальный 
стереотип», а понятия «мужчина» и «женщина» определя-
ют как атавизмы, упраздняя традиционные местоимения 
«он» и «она» [10, с. 95-102]. Таким образом, последователь-
но разрушая половую и полоролевую идентичность, под 
эгидой толерантности и гендерного равноправия, плано-
мерно уничтожаются биологические различия и внедряет-
ся новая парадигма социального развития и идея создания 
«пост-человека», максимально преобразованного телесно 
и интеллектуально, вплоть до освобождения от качеств, 
характеризуемых как «слишком человеческие» [7, с. 115]. 
Процесс утраты человеком человеческого российский учё-
ный П. Д. Тищенко предлагает проследить именно на но-
вых биомедицинских технологиях, лежащих в предметном 
поле биоэтики. Автор указывает, что по мере развития 
медицинских технологий, изначально направленных на 
высокие цели спасения жизни и сохранения организма, 
все медицинские манипуляции с человеческой природой 
(включая и деконструкцию человеческой сексуальности) 
неизбежно приводят к тотальной деструкции человеческо-
го в человеке [там же, с. 116].

В это же время, с позиций социальной философии, 
человечество оказывается в уникальной ситуации синтеза 
классической и неклассической культуры в постнекласси-
ческую, основным базисом и характеристикой которой яв-
ляется «человекоразмерность», т.е. антропный принцип в 
исследовании всех явлений и процессов человеческой жиз-
ни, отказ от бинарных категорий и переход к мультидис-
циплинарным подходам в исследованиях. В условиях по-
добных культурных трансформаций в разы увеличиваются 
метафизические риски «расчеловечивания» человечества. 
С точки зрения эволюционного подхода, подобная толе-
рантность в вопросах гендерного самоопределения лично-
сти ставит перед человечеством реальную угрозу даже для 
самого факта существования человека, как биологического 
вида.

Исходя из вышеизложенного, приходим к заключе-
нию, что для решения множества надвигающихся на чело-
вечество биоэтических проблем, необходим диалогичный 
подход для их обсуждения, поскольку все они представля-
ют собой сложные, многоаспектные явления, манипуля-
ции с которыми могут быть весьма опасны для будущего 
всего человечества.
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Средневековый спор об универсалиях был искусно за-
ложен Платоном в учении о сверхчувственном мире идей, 
а позднее актуализирован Аристотелем в сочинении «Кате-
гории». В диалоге «Гиппий Больший» Платон впервые рас-
сматривает прекрасное с точки зрения истинно сущего, а не 
частного случая или частного предмета чувственного мира. 
Кроме этого, Платон ставит вопрос о безусловном прекрас-
ном, а не прекрасном в относительном смысле: «Я спраши-
ваю тебя о самом прекрасном, которое делает прекрасным 
все, к чему только прикоснется: и камень, и человека, и де-
рево и божество, и всякое дело, и всякое знание…которое 
никогда, нигде и никому не могло бы показаться безобраз-
ным…бывает прекрасно для всех и всегда» [5]. Кульминаци-
онной точкой диалога является отождествление прекрасного 
со смыслом или логосом, т.е. в слове не только запечатлевает-
ся объект, но сама идея в слове воплощается, т.е. сущностным 
основанием логоса становится эйдос.  

Идея божественного акта номинации ярче всего пред-
ставлена в диалоге «Кратил», в котором Платон задается 
вопросом о связи между словом и вещью: «Вот потому, Гер-
моген, боюсь, что не такое уж это ничтожное дело - установ-
ление имени, и не дело людей неискусных или случайных. И 
Кратил прав, говоря, что имена у вещей от природы и что не 
всякий мастер имен, а только тот, кто обращает внимание на 
присущей каждой вещи по природе имя и может воплотить 
этот образ в буквах и слогах» [6, c. 183]. Для того чтобы разре-
шить вопрос об установлении имени и устранить конфликт и 
несовершенства между эйдосом и его материальным вопло-
щением - вещью, Платон утверждает установление имени 
божествами, а никак не людьми. 

Дальнейший виток проблема общего получает в трак-
тате Аристотеля «Категории», введение к которому пишет 
неоплатоник Порфирий, ставя в пику Аристотелю вопрос о 
природе категорий (время, пространство, сущность, качество 
и прочие), которые обладают умопостигаемым бытием (как 
у Платона), не являются сущностью сами по себе. 

В целом, в философии Аристотеля к языку прослежива-
ется утилитарное отношение: «К [области] мысли относится 
все, что должно быть достигнуто словом; части же этой за-
дачи - доказывать и опровергать, возбуждать страсти (такие 

как сострадание, страх, гнев и тому подобные), а также воз-
величивать и умалять» [2, с. 608].  

Возможно, по этой причине Порфирий не находит отве-
та на вопрос о природе категорий, а «Введение» к «Категори-
ям» становится главным источником спора об универсалиях 
в средневековой схоластике. После Аристотеля весь комплекс 
проблем, связанных с языком, можно разделить на две груп-
пы. Первая группа - отношения между людьми и языком; 
вторая - отношения между языком и миром. Проблематика, 
которая лежит в плоскости «человек и язык» включает в себя 
вопрос о том, что значит владеть языком, использовать язык 
для понимания и концептуализации мира, а также проли-
вает свет на природу коммуникации и понимания. Пробле-
мы второй категории, касающиеся отношения «язык и мир», 
включают природу референции, предикации, репрезента-
ции и истины. Данный круг вопросов изучается в первую 
очередь семантикой и прагматикой. 

Спор об универсалиях, т.е. общих понятиях становится 
принципиальным для богословов средневековья и, казалось 
бы, сильно выбивается из общего перечня проблем и вопро-
сов, которыми традиционно занималась схоластика, кото-
рые можно синтезировать в познании Бога, формировании 
христианской догматики. Однако такой взгляд на спор об 
универсалиях не является достаточно основательным, т.к. 
от результата спора зависело, будет ли узнан и доказан бо-
жественный всеобщий замысел за единичными объектами, 
возможность познания Бога через единичную сущность, т.к. 
нет сущности без ипостаси. Познание становится возмож-
ным, прежде всего, через понятие (имя) предмета, которое 
отражает сущность предмета. Через язык усматривается воз-
можность в познании Бога – через номинацию (имена вещей 
даны Богом), а также через общие классы/категории на кото-
рые членит мир язык, собирая множество в единство.   

Труд Аристотеля «Категории» с введением Порфирия 
был переведен на латинский язык и прокомментирован 
Боэцием, таким образом, он стал доступен средневековым 
схоластам. Если мир идей Платона стал проводником для 
средневековых реалистов, то Аристотеля можно считать ос-
новоположником номинализма, хотя прямых свидетельств 
этому обнаружить сложно: «Аристотеля, несмотря на под-
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черкивание им объективности и реальности единичного и 
конкретного, невозможно отнести к числу номиналистов. 
Тем не менее боэцианское истолкование аристотелевского 
решения проблемы общего, в особенности истолкование им 
категорий как наиболее типичных высказываний о бытии (а 
этот преимущественно грамматический аспект действитель-
но силен и у самого Аристотеля), могло привести и к чисто 
номиналистическому ответу» [7, с. 147].

Универсалии – это то общее, что присуще отдельным 
объекта определенного вида или класса: «И род это, на-
пример, - живое существо, вид, например, - человек, разли-
чающий признак - например, одаренность разумом – соб-
ственный,  признак живое существо» [2, с. 54]. Возвращаясь 
к диалогам Платона, универсалией выступает красота, кото-
рая является сущностной характеристикой розы, мрамор-
ной статуи или поэмы. Универсалии присущи конкретным 
единичным вещам, определяют их природу. Порфирий во 
«Введении» поставил ряд вопросов: существуют ли универ-
салии самостоятельно, т.е. вне конкретных вещей, являются 
ли они телесными или бестелесными, имеют ли они единую 
природу с чувственными вещами, если они телесные? Сам 
Порфирий лишь ставит данные вопросы, не отвечая на них. 
Обозначенная Порфирием проблема универсалий станет 
предметом ожесточенных споров средневековых схоластов, 
которые разделились по вопросу универсалий на два лагеря: 
реалисты и номиналисты.

Реалисты полагали, что универсалии существуют вне 
конкретных вещей – до вещей (ante rem), в вещи (in re) и по-
сле (post re). Универсалии, существующие до вещи (ante rem), 
признавались божественными идеями, архетипами, которые 
существуют в божественном интеллекте и являются прообра-
зами вещей. Данное понимание восходит к идеям Платона, 
которые разделяли крайние реалисты (Эриугена, Шартрская 
школа, Ансельм Кентерберийский и другие). 

Универсалии рассматривались в качестве субстанцио-
нальной сущности тварных вещей как части общего, однако 
это общее извлекается, прежде всего, разумом, который из 
предметов образует общие понятия. К умеренным реали-
стам традиционно относят Фому Аквинского: «Наш ум аб-
страгирует умопостигаемые виды из индивидуализирующих 
начал; следовательно, умопостигаемые виды в нашем уме не 
могут быть подобны началам индивидуальности, а потому 
наш ум [сам по себе] и не знает единичного. Но умопостига-
емые виды в божественном уме, каковой суть сущность Бога, 
бестелесны не вследствие абстрагирования, но таковы в нем 
самом, начале всех начал, как начал видов, так и начал инди-
видуальности, которые и входят в состав других вещей. Вот 
таким-то образом Бог и знает не только универсалии, но и 
единичные вещи» [1]. В приведенной цитате из «Суммы Те-
ологии» Ф. Аквинский рассуждает о единичных вещах, кото-
рые появляются через посредство всеобщих причин, а Бог 
знает единичные вещи и причины их порождающие. Чело-
век, в свою очередь, абстрагирует умопостигаемые виды, на-
зывая в них общее. 

Номиналисты и концептуалисты придерживались 
парадигмы «post rem», полагая существование общего в 
мышлении человека как результат ментальной операции 
абстрагирования и обобщения, наделяя универсалии фено-
менологическим статусом. Средневековые схоласты усмо-
трели роль и значение языка не просто в наименовании, но 
в способе представления мира. В спорах между реалистами 
и номиналистами ставился вопрос еще более существенный 
- связь языка и мышления, предвосхищая появление ключе-
вой проблемы для когнитивных наук. К концептуалистам от-
носится Пьер Абеляр. 

Номинализм и реализм внутри дробились на умерен-
ный и крайний. Среди умеренных номиналистов выделяется 
учение Уильяма Оккама, которое получило название «тер-
минизм». У. Оккам полагал, что реально существуют единич-
ные вещи, аргументируя свою позицию тем, что могущество 
Бога слишком велико, Он не нуждается в посредниках-идеях 
– универсалиях. Бог создает единичные вещи посредством 
акта божественного творения, не применяя трафареты в виде 
универсалий. Под термином У. Оккам понимает общие по-
нятия, производя следующий пример: «Человек есть имя». 
В данном предложении лексическая единица «человек», со-
гласно У. Оккаму, выступает в качестве термина, т.к. обобща-
ет сущностные качества всех людей и не относится к отдельно 
взятому человеку. При этом термин «человек» не обозначает 
видовой общности, которая существовала бы в умопостига-

емом мире, обладала реальным существованием, а лишь за-
мещает видовое представление «человек», которое существу-
ет в уме познающего человека. 

Если У. Оккам выступал умеренным номиналистом, то 
крайних взглядов придерживался Росцелин, который по-
стулировал действительное существование лишь единичных 
вещей. Универсалии, согласно Росцелину, являются лишь 
наименованиями или «звуком голоса» (flatus vocis). Родовые 
слова существуют лишь в языке, а не в реальности. Росцелин 
наложил номиналистическое учение на один из централь-
ных догматов христианства – Троицу, доказывая, что не мо-
жет существовать Триипостасности Бога, единства Бога по 
существо, но троичности в лицах, напротив, существуют три 
различных бога. В данной позиции Росцелина просматри-
вается не только противостояние реалистам, христианскому 
догматизму, но данная является «антитеологическим остри-
ем его номинализма» [7, с. 48]. Реакция католической церкви 
не заставила себя ждать – Росцелин был обвинен в ереси три-
теизма, а его учение было моментально отвергнуто.  

Похожая судьба постигла ученика Росцелина Пьера 
Абеляра, который был обвинен в ереси пелагианства. Абе-
ляр, защищая номинализм, доказывал существование еди-
ничных событий. Так, первородный грех является событием, 
которое связано только с Адамом и Евой и не может быть 
отнесено ко всему человечеству, имеет статус единичного со-
бытия. Единственное общее, что есть у человека с идеей пер-
вородного греха – лишь слово «первородный грех». 

Согласно Х. - Г. Гадамеру, с концептуализма Абеляра на-
чинается период, когда вещи обретают свой голос [3, с. 527]. 
Абеляр пытается услышать не только речь вещи, но и речь са-
мой речи, собирая в ней концепты (=смыслы), устанавливая 
связь между языком-сознанием-миром. Концепт, по мысли 
Абеляра, и является универсалией, поскольку представля-
ется продуктом связи вещи и речи о вещи, т.к. именно речь 
конципирует все возможные смыслы, а в процессе развора-
чивания речи предъявляет именно те из них, которые необхо-
димы в конкретный момент для конкретной вещи в условиях 
коммуникации с конкретным индивидом. Таким образом, П. 
Абеляр постулирует прагматическую направленность выска-
зывания. Концепт рождается «по ту сторону грамматики или 
языка» в пространстве души, воплощая в себе три способно-
сти души во временном континууме: память (прошлое), во-
ображение (будущее), суждение (настоящее).  

Ключевое различие в понимании концепта средневе-
ковым философом-концептуалистом Пьером Абеляром и 
современными когнитивистами состоит в том, что первый 
считал концепт единицей речи, общения, а в современной 
когнитивной науке концепт - единица сознания: «концепт 
мы трактуем расширительно, подводя под это обозначение 
разносубстратные единицы оперативного сознания, какими 
являются представления, образы, понятия» [4, с. 46]. 

Реалисты защищали позицию, что универсалии явля-
ются идеями Бога, Его архетипами и Бог познаваем через 
общие понятия, которые тождественны общему бытию, от-
ражают его. Номиналисты, напротив, полагали, что универ-
салии являются не чем иным как тварными понятиями са-
мого человека. Данные понятия возникают в уме человека, 
а реально существуют лишь единичные предметы. Понятия 
возникают как знаке в уме, когда последний абстрагирует их 
от конкретных предметов, их индивидуальных свойств. 
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Значимость исследования абсолютного начала человека 
неоспорима. Ориентация на высшие, абсолютные начала по-
зволяет раскрыть новые горизонты развития человека, опре-
деляя решение многих масштабных проблем современности. 
Человек настоящего не имеет идей, связанных с категориями 
добра, красоты, истины, он нацелен на внешнее самопредстав-
ление и в восприятии «другого» также ориентирован на внеш-
нее. Человек сегодня не задумывается о чистоте помыслов, по-
ступков не испытывает внутреннего чувства страдания совести. 
Все это обусловлено воспитанием, ценностной ориентацией 
общества в целом, социальными идеалами, установками. Ак-
центируя внимание на духовном, абсолютном начале челове-
ка, мы актуализируем проблему обесценивания абсолютных 
ценностей, пытаемся сменить предмет самоидентичности 
человека, показать новые горизонты развития, опирающие-
ся не на материальные блага и внешний лоск, а на духовное 
богатство и высшие категории. Духовность, духовное развитие 
как проявления абсолютного начала человека в состоянии не 
только противостоять разрушительным установкам, направ-
ленным на масштабное изменение общепринятых человече-
ских категорий, но и развивать новые приоритеты и ценности, 
способствующие совершенствованию общества. Подходов к 
пониманию духовного развития множество, духовное разви-
тие определяется и через обогащение интеллектуальное, и 
через религиозные установки, духовное развитие также пред-
стает как трансформация сознания (восточные учения), как 
некий переход от одного восприятия реальности к другому. 
В каждом видении развития так или иначе присутствует идея 
абсолютного начала в человеке. Духовное развитие через при-
зму религиозных убеждений предполагает систему взглядов, 
предубеждений в рамках священного писания, которое на-
деляет жизнь человека морально-нравственными идеалами 
и нормами. Христианские заповеди, мусульманские столпы, 
буддийский восьмиричный путь – направляют человеческую 
мысль на самого человека, его внутренний мир, определяя 
высшие, абсолютные ценности. Духовное развитие через при-
зму религии утверждает бренность физического существова-
ния, акцентируя внимание на высшем существе человека, как 
бесконечном и вечном. Светское духовное развитие определе-
но интеллектуальным развитием человека. Способностью к 

более тонкому восприятию реальности, состраданию, эмпа-
тии, уважению «другого». Духовное развитие, представленное 
трансформацией сознания, подобно взглядам трансперсо-
нальных психологов, берет свое начало в восточных учениях. 
Индийская философия практико-ориентированная, учит 
не поклонению, а поиску абсолютного начала в собственной 
сущности. Трансформируя сознание человек способен выйти 
на новый уровень существования, в частности опыт Будды по-
казывает переход от я-центрации или я-идентичности к опу-
стошению и самообретению себя в абсолюте. Таким образом 
можно рассматривать духовное развитие, как поиск абсолют-
ного начала и его развитие. 

Абсолютное начало человека встречается в истории фи-
лософии в следующих формах – Брахман, Истинное Я, Вну-
треннее Я, Космическое сознание, Божественное дыхание, 
Рух. Абсолютное начало человека рассматривается как вос-
точными мыслителями, так и западными. Для представите-
лей восточных философских традиций свойственно находить 
абсолютное в самом человеке, отождествление духа человека 
(Атмана) с Абсолютом, Брахманом. Восточная философия в 
целом считает, что дух «освобождает человека от его чувствен-
ных волнений и мыслей, предохраняет от влияния внешних 
впечатлений и водворяет в нем непоколебимый покой» [1, С. 
33]. Буддизм указывает на единство макрокосмоса и микрокос-
моса-человека: «Здесь все едино, все – Брахман, причем в рам-
ках этого единого реально существует лишь сам Брахман и яв-
ляющиеся его частью духовные монады, «Я» каждого. Только 
тот, кто осознал эту тождественность, может рассчитывать на 
освобождение (мокша)» [2, С. 38]. Восток не выделяет человека 
как отдельную проблему, скорее наоборот «человек соединяет 
свое мирское сознание – микрокосм – со Сверхмирским Все-
сознанием; он становится Буддой, при этом предельное ста-
новится беспредельным, Вселенским, Космическим. Превос-
ходя микрокосмический разум своего индивидуального «Я», 
человек выходит за пределы себя самого – становится созна-
тельным соучастником всеобъемлющего Вселенского Разума, 
Сверхразума, Космического сознания» [3, С. 123].

В античной философии мы также встречаем абсолютное 
начало сначала в первосубстанции, затем в Едином и мистиче-
ском экстазе Плотина. Космоцентризм соединял воедино Ма-
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крокосмос и микрокосмос, отождествляя абсолютное начало 
человека с высшей гармонией между человеком и космосом. 
Абсолютное начало предстает в форме Числа (Пифагор), Ис-
тины (Сократ), Эйдосов (Платон), Нуса (Аристотель), предпо-
лагая наличие высшего, абсолютного начала в человеческой 
сущности. Платон отмечает: «Душа, никогда не видевшая ис-
тины, не примет образа человека, ведь человек должен пости-
гать истину в соответствии с идеей, исходящей от многих чув-
ственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это 
есть акт припоминания того, что некогда видела наша душа, 
когда она сопутствовала Богу» [4, С. 158]. 

Западноевропейская средневековая философия разделя-
ет бытие на мир земной и божественный, горний и низший, 
сотворенный и абсолютный. Понятие «раскрытие» абсолют-
ного начала в самом человеке сменяется на «постижение» его 
за пределами. Постижение абсолютного начала осуществля-
ется через милость Бога: «Бог по своей милости соединяется с 
сотворенным» [5, С. 152]. Однако существуют и эзотерические, 
неортодоксальные  подходы. М. Экхарт (эзотерик) видит путь 
раскрытия духа через «непосредственное, прямое видение Бо-
жественной сущности. Он скептически относился к внешним 
проявлениям благочестия, поклонения реликвиям» [6, С. 412]. 
В работе А.Р. Аминовой процесс раскрытия абсолютного на-
чала в человеке: «Парадоксальным образом «здесь и теперь» 
в человеке сквозь время прорывается вечность, сквозь относи-
тельную реальность – реальность абсолютная, сквозь человече-
ское сознание – Божественное самосознание, сквозь человече-
ское «я» – «Я» абсолютное» [7, С. 40].

Немецкая классическая философия находит абсолютное 
начало человека в процессе познания, как форму выхода за 
пределы субъективного отражения «вещи в себе». У И.Г. Фих-
те, Г.В.Ф. Гегеля абсолютное человека, есть взаимодействие с 
Абсолютным духом, который объективирован от бытия. В 
идеях А. Шопенгауэра мы встречаем волевой акт как проявле-
ние духовного начала. 

В экзистенциальной философии абсолютное начало че-
ловека стремится преодолеть исконно заложенный страх, спа-
сение от «заброшенности», есть истинный переход к духовно-
му бытию.  

Анализ подходов к исследованию проблемы абсолютно-
го начала человека дает четкое понимание наличия структу-
ры предпонимания вопроса. Так, во все времена абсолютное 
начало человека в различных воззрениях рассматривалось и 
рассматривается как высшее начало (Бог, Абсолют, Брахман, 
Истинное Я, Внутреннее Я, Космическое сознание, Божествен-
ное дыхание, Рух). Проблема абсолютного начала человека 
может быть рассмотрена с позиции теологического подхода 
и философского. Мы отдаем предпочтение философскому 
видению проблемы с обоснованной методологической базой. 
«Философия предполагает бытие не какое получится, а с само-
го начала возникающее с мудростью, предвидением и, стало 
быть, со свободой». [8, С. 261] Однако, полностью исключить 
теологическое предпонимание невозможно поскольку подхо-
ды диалектически взаимосвязаны. Процесс исторического из-
менения миропонимания, определяющий гносеологический 
инструментарий исследования абсолютного начала включает 
ступени познания (Мифология; Религия; Наука) как религии, 
так и науки.

Рассмотрение абсолютного начала человека сквозь при-
зму науки дает возможность выйти за пределы религиозных 
установок. В таком случае абсолютное начало человека пред-
станет как эссенция, проявленная в направленности сознания 
человека на высшие категории, ибо «ученый никогда не дол-
жен полагаться на какое-то единственное учение, никогда не 
должен ограничивать методы своего мышления». [9, С. 85]

Философское исследование абсолютного начала чело-
века дает основание для обоснования духовно-нравственной 
сущности человека, определяя онтологическое значение ис-
следуемого. Именно философия: «…представляя собой систе-
му наиболее общих понятий, законов, принципов движения 
материи, направляет деятельность человека в определенное 
русло» [10, С. 13]. Как справедливо замечает А.В. Лукьянов, «…
философия занимается духом, предшествующим всякому со-
держательному предметному знанию. Вместе с тем, знание о 

духе созидается из той материи, которая подвергнута языко-
вой обработке в ходе образования предметов». [11, С. 16]

Абсолютное начало человека предстает как объективиро-
ванное, проявленное сущностное начало «… есть несотвори-
мый и неуничтожимый источник жизни и разума, который 
определяет жизнь человека как объективный порядок и как 
духовная сила мировая или личностная». [12, С. 9] Практиче-
ское значение исследования абсолютного начала в человеке 
обусловлено взаимосвязью с сознанием. Сегодняшнее обще-
ство, центрированное на внешних ценностях, как никогда 
нуждается в абсолютизации проблемы духовного. Сознание 
человека, есть отражение настоящей картины происходяще-
го в обществе. Сознание в своем становлении проходит ряд 
этапов (интериоризация, идентификация, самоотождествле-
ние), каждый этап непосредственно взаимодействует с окру-
жающей реальностью, реальность определяет и формирует 
индивидуальное восприятие и отражение человеком мира. 
Сродни с сензитивным периодом развития сознания чело-
века, описанным в феномене Маугли, с чем столкнется на-
ходящееся в процессе становления сознание таковым оно и 
останется. Поверхностное, внешнеориентированное сознание, 
в котором отсутствует глубокий уровень восприятия реаль-
ности, определено внешними факторами (интериоризация). 
Сознание человека сначала вбирает в себя всю информацию 
извне, затем идентифицирует себя с ней (идентификация) и 
самоотождествляется. Настоящее общество неспособно мыс-
лить категориями добра, истины, красоты, поскольку внешняя 
реальность не содержит перечисленных категорий, сознание, 
лишь инструмент отражения. «Для того, чтобы объяснить 
сложнейшие формы сознательной жизни человека, необходи-
мо выйти за пределы его организма, искать источники этой 
сознательной деятельности и «категориального» поведения не 
в глубинах мозга и не в глубинках духа, а во внешних условиях 
жизни…». [13, С. 64] Возобновляя идеи духовности, рефлек-
сии собственного существа, актуализируя ценности высшего 
порядка, мы создаем новые возможности для развития обще-
ства. Философская гносеология, онтология на протяжении 
всего становления науки углубленно изучала данный вопрос, 
пытаясь определить направления развития человека.  Иссле-
дование абсолютного начала человека ведет к возвращению 
утраченных ценностей. 
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предельная универсалия (пассионарная энергийность) на примере археологического 
индоиранского памятника Аркаим. Конституирование индоиранского этноса идет от духа, 
слова, идеальных структур, пассионарности, являя культурный код народа. Движение 
предметной формы здесь идет апофатически от энергийности к предметности. Философская 
схема герменевтического круга доказывает приоритет энергийно-пассионарной духовной 
культуры Аркаима над ее предметной формой. 
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PROTO-TOWNCULTUREOFEURASIA:SOCIO-PHILOSOPHICALASPECT

The article considers the process of formation of the proto-town culture on four levels of an objectness being: a thing (artifact), an 
activity (symbol), a sign (word), the limit universal (passionary energiny) on the example of the archaeological Indo-Iranian monument of 
Arkaim. The becoming of the Indo-Iranian ethnos comes from the spirit, word, ideal structures, passionarity, showing the cultural code 
of the people. The movement of the objectness form here is apofatically from energinity to objectness. The philosophical scheme of the 
hermeneutical circle proves priority of the energiny-passionary spiritual culture of Arkaim over its subject form.
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Глубинное осмысление истоков Российского простран-
ства началось с открытия на Южном Урале протогорода Ар-
каим и «Страны городов» (XVIII-XXI в.в. до н.э.), отнесенных к 
синташтинской археологической культуре. Научное сообще-
ство отмечает определяющую роль «Страны городов» в куль-
турогенезе Евразийской степи в эпоху бронзы на рубеже III-II 
тыс. до н.э. Населяющие «Страну городов» ранние индоиран-
цы – это степные скотоводы эпохи бронзы – этносы, объеди-
ненные языком, культурой, территорией (степи Евразии). Ар-
каим для современной России может явиться объединяющим 
началом – идеей, связанной с укоренением, местом развития, 
Евразийским пространством.

Современный мир сосредоточен на предметной сторо-
не бытия. Однако предметность мира сопряжена с энергий-
ностью (деятельной способностью человека). Философское 
абстрагирование и рефлексия в анализе археологического па-
мятника обобщает эмпирическое многообразие предметного 
материала, добавляя в него энергийный фактор.

Аркаим - событие в духовной жизни современного со-
циума. Философский взгляд на проблему дает предельное 
понимание борьбы предметности, ставшей сущностью че-
ловека, с его пассионарно-энергийным «выходом за» исто-
рически обусловленную, археологически установленную 
предметную определенность, выявляя духовное бытие эт-
носа.

Исследование предметно-энергийных аспектов культуры 
протогорода основано на концепции философа А. Б. Невелева 
о закономерности обратного отношения предметной и энер-
гийной сторон бытия человека: чем меньше предметная опре-
делённость бытия, тем больше его энергийная насыщенность 
[5]. В качестве метода взят герменевтический круг, как взаимо-
обусловленная интерпретация в понимании текста культуры 
– диалектика целого и части, где культура понимается через 
постижение ее свойств, а целостность (культура) имеет пре-
имущество перед ее частями (предметными слоями бытия: 
вещь /артефакт; деятельность / символ; знак /слово; предель-
ная универсалия).

Выход человека за предел обусловленности предметным 
миром акцентирует его деятельно-энергийную сторону. Иден-
тичность с единой энергийностью может возникать только в 
момент, когда человек методологически одолел предметное 
многообразие и распыленность своей энергийности и вошел 
в точку осознания единства сущего. Только тогда может совер-
шиться духовное рождение. Для пассионария это возможно, 
для непассионария – нет. Л. Н. Гумилев [1] это точно ухватил, 
но не ввел в рассмотрение еще и культурную компоненту рож-
дения пассионария. У Гумилева в основе зарождения пасси-
онария лежит природный фактор, что имеет значение. Но в 
нашей предметно-энергийной концепции пассионарности, 
воздействие природы на явление пассионария совершается в 
рамках культуры. Предельная энергийная форма и есть вы-
ходящая за рамки предметности и конституирующая новую 
культуру пассионарность в ее предметном выражении. 

Открытие Аркаима наложилось на современную духов-
ную потребность народа. Аркаим из-за временной удален-
ности и абстрактности фиксации жизнедеятельности насе-
ления может явиться предметной формой, которую можно 
наполнить пассионарной энергийностью народа, что может 
стать источником нашей этнической идентичности. И страсти 
вокруг Аркаима сегодня не случайны. Может случиться, что 
здесь завязывается культурный духовный код народа. Интерес 
Аркаима в этом скачке идентичности, в этой точке бифурка-
ции. И против аркаимского мифа нужна не борьба, а наобо-
рот, его взращивание, поскольку миф является базовым родо-
вым энергийным источником народа. Без мифа нет народа. И 
наш миф необходим, поскольку потребность в нем колоссаль-
ная.

Методологически сильная идея первооткрывателя Ар-
каима Геннадия Борисовича Здановича об индоиранском 
своеобразии устной культуры Аркаима при небольшом слое 
артефактов показательна, т.к. здесь люди акцентируют иден-
тичность в устной форме слова, которое проигрывает дей-
ствие с вещным миром. В интерпретации уклада жизни «ар-
каимцев» Г. Б. Зданович [3] исходил не только из эмпирически 
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данного хозяйственного слоя артефактов, но и из косвенных 
источников – священных, строго ритуализирующих, идеали-
зирующих (одухотворяющих) бытие людей индоиранских 
текстов Ригведы и Авесты. Священные тексты становятся жи-
выми носителями духовной энергии. В них отставлена мате-
риально обусловленная предметность, а духовно-энергийный 
фактор стал конституирующим и вышел на первый план. Это 
соотносимо со «слоистостью» предметного бытия: вещь (арте-
факт), деятельность (символ), знак (слово), предельная универ-
салия. 

В Аркаиме пассионарно-энергийная мощь представляет 
не восхождение по «энергемам» (А. Ф. Лосев [4]) к предмет-
но-абстрактному бытийному уровню, а наоборот являет нис-
хождение в сакральной концентрированности в сферы знаков, 
символов и орудий. 

Археологическая проблемность и уникальность Аркаи-
ма, связанная с небольшим слоем предметных следов орудий-
ной жизнедеятельности находит объяснение в философской 
концепции. Аркаим и «Страна городов» – энергийно концен-
трированное «месторазвития», имеющее сакральный симво-
лический смысл, где культура создана не из экономических 
потребностей, а как логически завершенная, энергийно на-
сыщенная внутренняя религиозная структура со строжайшей 
организацией, прописанной в священном культурном тексте 
(это организующий текст культуры). Аркаим уникален тем, 
что это протогород с ведущей духовной детерминантой. Во 
всех остальных «месторазвитиях» идентичность идет от пред-
метности к энергийности. Аркаим явился «месторазвитием» 
диалектического скачка, где пассионарность и энергийность 
индоиранцев вышла вперед, став духовной основой, конкре-
тизированной в нисходящих уровнях предметного бытия, и 
удерживалась устным сакральным текстом, много позже от-
раженным в Ригведе и Авесте. 

«Страна городов», вписанная в уровни движения пред-
метности: от чувственно- конкретного через абстрактное к 
мысленно-конкретному в предметно-энергийной методоло-
гии, дает понять, что даже Троя, построенная на 500 лет позд-
нее, не соперник Аркаима. Апофатическая особость Аркаима, 
его энергийная чистота отлична от отягощенной предметно-
стью Трои из-за отсутствия в Аркаиме престижных вещей при 
идентичности обыденных вещей. Факт свободы Аркаима от 
загруженности орудийной предметностью очень показателен. 
В археологии «Страны городов» отражено движение к пред-
метному ничто – «исчезновение предметности» К. Ясперса [6], 
которое сопровождает концентрация энергийности вплоть до 
наивысших идеалов священных текстов.

В бесписьменной культуре Аркаима акцентирована 
энергийная идентичность в устной форме слова. Есть предпо-
ложение, что вещей нет в силу их ненужности. Дух нарочно 
убирает вещный мир, чтобы удержать себя в своей чистоте, 
чтобы вещный мир не дробил его идентичность. Собирая 
свой дух словом молитвы воедино, человек переживает фазу 
энергийной концентрации. Отсюда необходимость сохранять 
демаркацию энергийного (духовного) и предметного (матери-
ального). Аркаим мог быть тем местом, где произошла замена 
доминанты с предметной идентичности на энергийную. 

Аркаим – веха в истории самостояния народного духа. 
Необходимость Аркаима для нынешней России связана с 
формой удержания духовного бытия в его самостоянии. Это 
примат организации бытия духовного над материальным, 
т.е. удержание Духа в энергийно-пассионарной чистоте. Это 
идеологическая функция Аркаима. Этим можно обосновать и 
духовный туризм в Аркаиме. Избыток духовности и насыщен-
ность энергийности на фоне предметной скудости материаль-
ной культуры Аркаима привлекает паломников.

Культуру Аркаима представим как герменевтический 
круг движения идентичности по предметным слоям бытия 
от Предметности 1 (П1 – вещь/артефакт) к Предметности 2 
(П2 – деятельность/символ), Предметности 3 (П3 – знак/слово), 
Предметности 4 (П4 – предельная универсалия), где предмет-
ное многообразие культуры сведено до предельных категори-
альных и мифо-религиозных структур сознания на этапе вы-
хода в энергийно-пассионарную фазу после абстрагирования, 
сконцентрировавшего энергийность.

Далее возвращение по кругу предметностей от П4 к П1 
и начало герменевтической интерпретации, где обратное 
движение от энергийности к предметности передается через 
сакральное слово и ритуал. Так возникает энергийно-предмет-
ный культурный код, определяющий идентичность в будущем 
индоиранском этносе, который не привязан к материальному 
началу и начинает его «штамповать». Логику восхождения по 

левой стороне герменевтического круга от П1 к П4 можно по-
нять как движение категорий от единичного П1 через особенное 
П2, общее П3 к всеобщему П4, а по правой стороне – наоборот.

Сакрализация предметного мира Аркаима проходит по 
правой стороне герменевтического круга – от всеобщего к еди-
ничному при движении энергийно насыщенной священной 
идеи из трансцендентного мира (универсалии) в нижележащие 
предметные слои социокультурного бытия. Так, при сосредо-
точении на целом предметно ограниченная часть является ва-
риантом целого в нисходящей ветви герменевтического круга. 

Аркаимцы конституируют этнос духом, словом, идеаль-
ными структурами, пассионарностью, которая обеспечивает 
сакрально-религиозную и категориальную дистанцию с разру-
шающим предметным миром через ритуал. Идентификация 
пассионариев Аркаима в сакрализации жизни этноса связана 
с нисхождением от П4 к П1 – от точности обряда (призывание 
Бога в дом) к суровости эгалитарного быта. Энергийность мак-
симальна, предметность минимальна. Возможно, в Аркаиме 
роль границы, фиксирующей бытие как таковое, вводящей в 
экзистенцию, где сброшены все предметные формы и остается 
предметность одного предельного слова «Я есть», играет дом 
как жилище Бога [2]. Это демаркация предметного и энергий-
ного в эгалитарном обществе, где энергийная идентичность 
выходит вперед как созидательно ведущая. Только здесь мож-
но говорить о пассионарии. 

Пассионарии Аркаима, удерживая схему действия в мыс-
ли, слове, которое как линза собирало энергию, и накладыва-
ли эту матрицу на любой ареал, куда переселялись и штампуя 
генетической мыслительной основой, создавали новый мир. 
Жители Аркаима, покидая протогород, сожгли его, превра-
тив предметность в энергию. Они несли в мысли идеализи-
рованную предметность, чтобы воплотить ее на новом месте, 
удерживая энергию в слове. Культура Аркаима в движении 
теряла вещный мир, поскольку он не является конституиру-
ющим. Вещи они заимствовали у других. При передвижении 
они несли не вещи, а дух: имена богов, географию в названии 
места, язык, где конституирующим явилось «предельное сло-
во», которое становилось силой и удерживало пассионарную 
энергию духа сначала в устной форме, а затем в энергийной 
концентрации в священных индоиранских текстах Ригведа и 
Авеста. Ведийская культура через вековую преемственность 
сохранила этнокультурные социальные ценности культуры 
Аркаима (самоназвание, язык, ритуал, культ, миф, символ, 
традиции, домостроительство, хозяйственный тип). 

В бесписьменной культуре «Страны городов» вся смысло-
вая нагрузка заключена в обрядах и в геометрии планиграфии 
поселений, керамике, утвари. В Авесте слово молитвы только 
устно. И молитвы в степи Зауралья произносились устно. Свя-
щенное устное слово – это дух, оно несет не только смысл, но и 
музыку (ритм, гармонию), оно есть звук.

Итак, мы должны высветить самое неочевидное – это 
бытие духа. Очевидна вещь, очевидно действие с вещью. Но 
свернутая вещь и свернутое действие, обозначенное словом, и 
как бы забранная форма у вещи и у действия не очевидна. И 
не учет третьего этапа бытия формы, этого момента неочевид-
ности – это убогость современного миропонимания. Поэтому 
необходим взгляд в прошлое и учет духовного опыта наших 
предков.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙИВИРТУАЛЬНЫЙАСПЕКТЫОБЩЕСТВЕННОГОПРАВОПОРЯДКАИПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ:СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙАНАЛИЗ

В статье исследованы синергетический и виртуальный аспекты общественного правопорядка. Виртуальная реальность 
в этом плане включается в тесный контекст правовой реальности. Правопорядок выступает как субстанциональная основа 
общественных отношений и имеет особые предупредительные свойства. При этом общественный правопорядок и правовое 
сознание, зачастую, оперируют вероятностными моделями становления социальных отношений. Автор исследует фактор 
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В настоящее время актуализируются исследования пра-
ва и правопорядка в контексте синергетической парадигмы. 
Синергетический подход в исследовании правового порядка 
позволяет рассмотреть социально-правовую реальность че-
рез противопоставление порядка хаосу, где порядок состоит 
из закономерностей, а хаос – из случайностей.

В данной статье автор анализирует синергетический и 
виртуальный аспекты исследования общественного право-
порядка и правового сознания. Исследование общественного 
правопорядка и правового сознания способствует решению 
ряд проблем, обладающих научной новизной. Во-первых, 
позволяет выявить соотношение таких понятий, как «вирту-
альное» и «синергетическое». Во-вторых, дает возможность 
анализа синергетики, правопорядка и правового сознания 
в едином контексте. Наконец, способствует рассмотрению 
виртуальной реальности в контексте понятий «права» и «соб-
ственности» и сознания, что предопределяет выход на про-
блему «социальной справедливости». Эти проблемы, рас-
смотрим в контексте не только получения результатов, но и в 
контексте формулирования основной цели – дать анализ раз-
вертывания перспектив права и правовой реальности в свете 
рассмотрения виртуальной реальности и деятельности как 
субстанциальной основы общественной жизни людей.

Однако «виртуальное» означает колебание социальной 
системы между порядком и хаосом. Синергетика, как наука, 
которая расписывает механизм возникновения порядка из 
хаоса, в принципе имеет отношение к праву и правовым ре-
алиям как социальной основе деятельности. Но мы должны 
учесть и тот момент, что право основано не только на защите 
собственности граждан, но и на правовом сознании обще-
ства. В виртуальной реальности собственность также виртуа-

лизируется. Она становится то призрачной, то реальной. Сам 
двойственный характер труда, когда человеческий труд ста-
новится то абстрактным, то конкретным, выступает как некая 
виртуальная сила. Деньги, в которых воплощен абстрактный 
труд, есть высшее проявление виртуальной реальности. 

Учитывая наличие не только положительной стороны 
виртуальности, выраженной в ее применении во всех сферах 
деятельности человека, включая профессиональную, следует 
отметить и возникновение существенного риска или даже 
опасности в виртуальном пространстве. Также необходимо 
признать, что в социальном и виртуальном мирах системы 
правил и норм, ценностных и смысловых ориентиров весьма 
различны. А, следовательно, может возникнуть вероятность 
угрозы безопасности не только человека, но и собственности, 
включенных в условия виртуального мира. Необходимо в 
виртуальной реальности создавать правовой порядок, учить-
ся правовой культуре и правовой свободе. Причем виртуаль-
ное способно создать более совершенный правопорядок «… 
порядок жизни, признанный лучшим, признается лучшим 
не только для какого-нибудь отдельного, единичного челове-
ка, но и для всех людей, обладающих особыми предупреди-
тельными свойствами, например, для ученых, для рабочих, 
для правительственных чиновников и т.д.» [1, с. 51].

Правовая реальность является существенной частью 
общественной жизни, охватывающая все правовые явления 
общества, и воздействующая на него с помощью норм пра-
ва, правового сознания и правовой культуры. Право и обще-
ственный правопорядок связаны с господством закона, а не 
случайного бытия. Но право оперирует, все же, вероятными 
моделями становления общественных систем. И хотя фак-
тор случайного и оказался включенным в процесс правового 
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регулирования общественных отношений, тем не менее, он 
может быть использован в правотворческой деятельности. 
Но следует отметить, что для исследования случайности в 
правовом регулировании общественных отношений необ-
ходимо более четко определить феномен случайности. На-
пример, Ю. Ю. Ветютнев указывает на то, что «необходима 
выработка более точного определения случайности, которое 
было бы приемлемым для целей политико-правового иссле-
дования» [2, с. 73]. Также В. В. Сорокин отмечает важность 
того, что «при объяснении правовых процессов, наблюдае-
мых в переходный период, тоже важно учитывать влияние 
ситуационных факторов (случайности), способных конкури-
ровать с объективными условиями перехода» [3, с. 304]. Для 
определения феномена случайности нельзя не согласиться 
с автором К. В. Шундиковым, что «случайность в правовой 
жизни общества как антипод закономерности в этой сфере 
необходимо понимать как такое развитие процесса, которое 
является нетипичным, казусным, не происходит с необхо-
димостью при наличии тех условий, при которых развитие 
процесса обычно идет закономерно» [4, с. 12].

Современные технологии способны дополнять физиче-
ский мир виртуальными элементами, где физическая реаль-
ность перестает быть единственно возможной. Виртуальная 
реальность может быть понята человеком как способ «обма-
нуть его органы восприятия и создать иллюзию нахождения 
в искусственно созданном мире» [5, с. 238]. Человек, (на со-
временном этапе технологий) может попасть в достоверный 
с точки зрения чувств виртуальный мир. При этом человек 
«не будет различать события виртуального и действительно-
го мира», так как они окажутся «неразличимыми на уровне 
ощущений» [5, с. 238]. При этом социальное пространство и 
время, как факторы социокультурного процесса, исчезают.

Нам думается, что образы виртуальной реальности яв-
ляются пространственно яркими. Но возникает вопрос о том, 
а каким образом все испытываемое человеком окажется ил-
люзией, которая отделяет его от действительности? Однако 
переживание реальности навряд ли выступает критерием 
для различения разных реальностей, в том числе, и виртуаль-
ной. Человек призван занять позицию «внешнего наблюдате-
ля» к правовой реальности. Человек не знает – снится ли ему 
нечто, или данное нечто принадлежит к социальной реаль-
ности. Поэтому вопрос о критериях различения виртуально-
го и реального поднимает М. Хейм [6].

Право является несовершенным для осмысления того, 
что произошло за время жизни отдельного человека. Оно не 
в силах придать социокультурным явлениям характер уни-
кальности, единовременности. Это обстоятельство «отлича-
ет события реального мира от преходящих событий мира 
виртуального» [5, с. 239]. Виртуальная реальность раздвигает 
границы мира. Но виртуальное отличается возможностью 
«перезагрузки» общественных отношений. «Линейная тем-
поральность также перестает быть серьезной преградой, 
здесь всегда можно переиграть и начать заново» [5, с. 239].

Согласно А. Маслоу, после физиологических потребно-
стей человека, на втором месте выступают потребности безо-
пасности [7, с. 77-105]. В принципе, это правовые потребности 
и интересы действующего субъекта. Развитие технологий, ко-
торые в значительной мере продуцируют иллюзорный мир, 
приводят к возрастанию количества людей, проводящих 
значительную часть своей жизни в виртуальном мире. В вир-
туальном мире само бытие человека низвергается до бытия 
вещей, безразличных к времени существования. Но, человек 
выходит за границы своего «Я», за пределы себя, а это как 

раз и формирует общественный правопорядок. Виртуальная 
среда – это «пространство абсолютной свободы, правда, ил-
люзорной, но понимание приходит лишь при глубинном по-
стижении сути данного феномена, однако в мире виртуаль-
ном нет места для основательности, а свобода – есть» [8, с. 54]. 
Мы должны ограничивать свою деятельность, свою свободу, 
чтобы дать место свободе других людей. Однако мы не при-
званы к тому, чтобы игнорировать там фактор случайности, 
который оказывается, по существу, включенным в процесс 
правового регулирования отношений собственности, обмена 
и распределения. И все же случайность можно применять в 
правотворческой деятельности. Благодаря праву реальное 
и виртуальное достигают гармонического объединения, что 
формирует предпосылки к возникновению устойчивости в 
общественных отношениях, а само общество достигает ста-
бильного и устойчивого развития. 

Таким образом, общественный правопорядок и право-
вое сознание обладают особыми предупредительными свой-
ствами, но, в то же время выступают как субстанциальная 
основа бытия индивида, общества и государства. К тому же, 
право, зачастую, оперирует вероятностными моделями ста-
новления социальных отношений и сам фактор случайности, 
включенный в процесс правового регулирования отношений 
собственности, обмена и распределения, можно использо-
вать в правотворческой деятельности. 
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Писарева А. В.

В основе природы самоуправления как социально-
философского феномена заложены диалектические взаи-
мосвязи таких базовых культурологических компонентов 
индивидуального и коллективного социального бытия как: 
свобода – личности, народа, государства; автономия – индиви-
да, общины, социальной группы; власть – обоснование права 
на неё одних и обязанности подчинения ей других людей; 
суверенность – прав личности, человека, гражданина, носи-
телей и органов власти; равенство членов общества – реальное 
и формальное в природе, обществе и государстве; социальное 
равноправие с точки зрения закона и иерархичности системы 
как её естественного адаптивного свойства и т.д.

История глубокого теоретического осмысления приро-
ды самоорганизации социальных общностей берет начало 
с трудов известных древнегреческих философов Платона и 
Аристотеля, в трудах которых представлен системный ком-
паративный анализ разнообразных форм государственного 
правления как конкретных моделей управления социальны-
ми системами, выявлены и обоснованы закономерности при-
чинно-следственных связей социальных явлений, фактов и 
процессов в исторической ретроспективе. 

Понимание смысла самоуправления как социального 
явления и предмета социально-философского анализа рас-
крывается через изучение концепций и теорий демократии, 
социального управления, народного суверенитета, права на-
родов на самоопределение, гражданского общества и право-
вого государства. Весомый вклад в осмысление природы 
социальных процессов и отношений в парадигме «человек-
общество-государство» внесли такие европейские мыслите-
ли как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо, А. 
Гамильтон, Т. Джефферсон, И. Кант, Г. Гегель, К. Маркс, А 
де Токвиль, С. Симон и др. Среди отечественных философов 
следует особенно отметить в этом контексте философское на-
следие П. И. Новгородцева, Л. П. Красавина, В. С. Соловьева, 
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Н. Я. Данилевкого, П. Я. Чаада-

ева, А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева, Н. О. Лосского, В. П. Без-
образова, А. И. Васильчикова, Б. Н. Чичерина, В. И. Ленина и 
многих других. Наиболее ярко и динамично данная тематика 
в исследованиях проявилась с начала периода Нового време-
ни, заложив основу для реализации ряда этих концепций на 
практике уже в конце 18 в. (Великая Французская революция, 
Война за независимость США от Великобритании), далее в 
19 в. (Буржуазные революции в Европе) и в 20 в. (Великая Ок-
тябрьская революция в России, Революции и гражданская 
война в Китае) и т.д.

Социально-философская и политологическая природа 
феномена самоуправления наилучшим образом раскрывает-
ся через анализ феномена общества в целом. В зависимости 
от подхода, самоуправление может выступать предметом 
анализа как: свойство, качество, способность, функция, про-
цесс, форма организации, устройства, метод социального са-
морегулирования, элемент социального самоконтроля и т.д. 
общества как системы, существующей в определённых со-
циально-культурных и экономико-политических условиях, 
имеющей собственную структуру, нормативные, ценностные 
и мотивационные основания для внутреннего и внешнего 
взаимодействия.

Следует отметить, что ключевыми факторами для опре-
деления роли, качества и сущности самоуправления в соци-
уме выступают его пространственно-временные параметры 
и конкретная историческая ситуация. В современной со-
циальной философии ведущее место в анализе социальных 
явлений и процессов занимает синергетический подход как 
метод эффективного анализа открытых нелинейных систем. 
Но, к примеру, синергетический подход И. Р. Пригожина, в 
котором социальная система представлена как носитель дис-
сипативной структуры, распыляющий энергию вовне, не по-
зволяет в полной мере комплексно изучать поведение обще-
ства, так как оставляет за скобками его биоприроду [4, с. 657]. 
А вот другой адепт этой методологии М. С. Каган пишет, что 
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«синергетика утверждает, эволюция каждой динамической 
системы, независимо от её масштаба, является её самодвиже-
нием, т.е. непосредственно управляется внутренними, имма-
нентными этой системе силами, и лишь «во вторую очередь» 
реагирует на воздействие среды» [2, с. 211]. Иными словами, 
живость и саможивость социального организма, с точки зре-
ния социально-культурного, а также антропологического и 
биоэтического ракурсов, подразумевает продуцирование и 
расходование им энергии разного порядка в первую очередь 
для обеспечения самовоспроизводства и саморепликации, и 
только после - для внешних реакций и взаимодействий. 

Значимость синергетической парадигмы, как концепту-
ального подхода и методологической базы, с точки зрения 
прикладного анализа развития и функционирования соци-
альной системы крайне высока. Потому как, если в принци-
пе точное определение векторов комплекса протекающих в 
социуме процессов невозможно, то выделение доминант и 
предвидение тенденций, вполне осуществимо, что позволя-
ет моделировать перспективы посредством «предсказания» 
реакций населения на те или иные грядущие изменения, с 
учётом выверения соотношения ряда существующих соци-
альных закономерностей и меры приверженности им дан-
ного общества, как системы, существующей в конкретном 
пространство-временном и культурном континууме. Про-
гнозирование и моделирование процессов самоорганизации 
как дехаотизационных следует проводить с учетом парал-
лельного протекания процессов организации-управления в 
существующих условиях структуры-иерархии. От успешно-
сти поиска системой способов «равновесного упорядочения 
структур» во многом зависит её устойчивость. 

В процессах самоуправления ведущую роль играют спо-
собы, формы и механизмы социального взаимодействия во 
всех сферах общественной структуры. Крайне важны роль 
и статус социальных институтов в реальном пространстве-
времени. Наряду с такими классическими социальными 
институтами как семья, система образования, церковь, на 
ведущие позиции выходят те институционализированные 
формы коллективного социального бытия, которые лежат 
в основе гражданского общества. Наиболее показательным 
примером в данном контексте выступают общественные объ-
единения, организации и местное самоуправление, которые 
возникают благодаря наличию пассионарной энергии опре-
деленной части народа. По мнению Л. Н. Гумилёва, именно 
вокруг пассионарных личностей образуются структуры-ат-
тракторы, включающие мотивационные стимуляторы для 
развертывания социальной структуры [3]. А. Г. Давыденкова, 
настаивает на том, что «политико-социальный дуализм или 
синкретизм самоуправления влияет на специфику институ-
тов самоуправления», а «эффективность системы самоуправ-
ления, являющаяся предпосылкой синергетических социаль-
ных процессов, во многом зависит от мотиваций индивида» 
[1]. То есть, в контексте обозначенного, можно заключить, 
что социальная и культурная обусловленность гражданского 
общества детерминирует остальные формы его развития и 
влияет на их эффективность, так как пассионарность, актив-
ность, энергия движения есть продукты культурного поля, 
результаты осмысления реальности, саморефлексии по по-
воду смыслов прошлого, настоящего и будущего.

Пребывая в состоянии необходимости выживать в про-
цессе интенсивных и порой агрессивных импульсов и воз-
действий со стороны внешней среды, социальная система, 
как показывает и доказывает современный политико-исто-
рический момент, стержневым элементом выбирает ори-
ентир на социокультурные, духовные силы. То есть именно 
нематериальная сторона культуры выходит на первый план 
в процессе интенсифицированной технологизации и глоба-
лизации. Возникает ощущение, что, несмотря на экзистенци-
альную, казалось бы, важность материальной составляющей 
для банально биологического выживания человека сегодня, 

то насыщение и те темпы изменения материального мира, 
в которых живет человечество в 21-м веке, оголило пробле-
му их, с одной стороны, стремительного дистанцирования 
от возможности удовлетворения реальных социокультурных 
потребностей большинства, а с другой, их гибридизации, 
сращивания. При чем эти процессы проявляются на всех 
уровнях данной системы, начиная от конкретного индивида 
с его запросами и интересами, заканчивая государством как 
наивысшей формой политической организации этих инди-
видов. Одна из острых и наболевших социальных проблем 
современности – уход человека в виртуальный мир, где по-
средством «бездушных технологий» ему удается удовлет-
ворять широкий спектр своих духовных и социальных по-
требностей, как бы парадоксально это ни звучало! Также, к 
примеру, в «человеческом измерении» наличие мобильного 
телефона, другого гаджета и интернета сегодня это не блажь, 
а необходимые средства мгновенного информирования че-
ловека, аппараты обеспечения его беспрерывной круглосу-
точной взаимосвязи с внешним миром. А в международных 
отношениях сегодня выстраивается технология удержания 
власти на обосновании необходимости в борьбе за собствен-
ные культурные ценности смиренно нести всевозможные 
экономические трудности. 

Следует отметить, что свобода и воля к свободе, ини-
циативности, креативу индивидов неодинакова не просто в 
разных системах, но и на разных уровнях подсистем внутри 
отдельно взятой системы, и зависит от ряда именно социо-
культурных факторов, ментальных и национальных особен-
ностей чувствовать и рефлексировать по поводу коллектив-
ных онтологических условий и обстоятельств. 

Синергийная природа самоуправления неразрывно 
связана с ролью социокультурных факторов, влияющих на 
уровень и качественное состояние развитости социальных 
отношений. 
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Концепт «идентичность» рассматривается с позиции критического дискурс-анализа и когнитивного подхода. Идентичность 
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синтеза критических исследований дискурса и когнитивного подхода на материалах Интернет-коммуникации. Обозначена 
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обладает возможностью междисциплинарного синтеза дисциплин, исторически возникших позднее самой философии: 
социология, политология, культурология, психология. Также важно отметить необходимость научной кооперации философии и 
лингвистики, учета опыта лингвистического анализа дискурса на примерах конкретного эмпирического материала. 
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The concept of “identity” is considered from the standpoint of critical discourse analysis and cognitive approach. Identity is a 
synthesis of representation and constructionism (the influence of ideology), on the one hand, and sensory experience (bodily experience), 
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for scientific cooperation between philosophy and linguistics, taking into account the experience of linguistic analysis of discourse on 
examples of specific empirical material.
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В русле постмодернизма, постструктурализма, кон-
струкционизма было предложено множество точек зрения 
на ракурсы изучения проблем идентичности. Большую 
роль в оформлении современных подходов сыграли соци-
ология и психология, начиная с конца XIX века предлага-
лись трактовки категорий «Я», «сознание», «self» и др. [8], 
повлиявшие на развитие эмпирической стороны пробле-
мы, которая в том числе является лингвистической и фило-
софской. Например, в коллективном обобщающем труде 
«Дискурс и идентичность» [15] представлены изменения 
представлений о феномене идентичности. 

Однако ни в одной из автономных наук (психология, 
социология, политология, философия, лингвистика) без 
междисциплинарного сотрудничества невозможно гово-
рить о наличии конвенционального методологического ре-
шения проблемы. В изучении идентичностей нужно учесть 
не только пространство языка (в том числе измеряемое 
пространство, в частности, постигаемое ресурсами кон-
тент-анализа), но и актуальный социокультурный и исто-

рический контексты (привлекая методы event-анализа, 
критического дискурс-анализа (КДА), семантического ана-
лиза), а также обращаясь к когнитивным механизмам (тео-
рии «воплощенного мышления»).

В контексте темы данной статьи, отметим, во-первых, 
когнитивные и критические исследования тесно связа-
ны. Проблемы идентичности в совокупности с изучением 
убеждений, коллективной памяти относятся именно к ког-
нитивным процессам [3, с. 107-116]. Во-вторых, представля-
ется, что ресурсы когнитивных и социальных наук позволя-
ют обратиться, соответственно, к внутренним и внешним 
способам формирования идентичности. В обоих случаях 
язык выступает как способ (маркер) групповой идентично-
сти. Отметим, что социальную и групповую идентичность 
мы считаем синонимами. Манифестация идентичности 
происходит именно через язык. Детерминированность 
языковых систем обуславливается совокупностью факто-
ров, в том числе социальных (социальная идентичность 
субъекта, выраженная в возрасте, гендере, статусе), кроме 
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того, целями общения и контекстом. Язык представляет 
собой сферу культурного производства и воспроизвод-
ства социальной идентичности. Идентичность следует вос-
принимать как процесс, результатом которого становится 
дифференциация ингруппы и аутгруппы. 

Современное общество претерпевает серьезные транс-
формации, выраженные в способах взаимодействия и 
коммуникации. Происходит смешение онлайн и офлайн 
культуры, при этом процессы социальной дифференциа-
ции и стратификации свойственны обеим сферам жизни 
человека, но протекают в каждой со своей спецификой. С 
одной стороны, в онлайн культуре (на примере коммуни-
кации в Интернете, в целом, в медиадискурсе) отсутствует 
четкая стратификация, социальные категории размыты, 
что актуализирует проблему идентичности. С другой сто-
роны, в Рунете происходит формирование новых соци-
альных групп, действуют механизмы стереотипизации и 
стигматизации «своих» и «чужих», что предоставляет бо-
гатый эмпирический материал для анализа социокультур-
ных трансформаций, которые могут отрефлексировать не 
только филологи, но и представители общественных наук.

Критический дискурс-анализ позволяет выявить спец-
ифику властных отношений в том числе в медиадискурсе, 
в котором проявляются предрассудки и стереотипы «гово-
рящих субъектов». С учетом того, что медиапространство 
выступает сегодня глобальной площадкой публичного вы-
сказывания, аккумулирующей позиции Интернет-пользо-
вателей по актуальной повестке, изучение речевого поведе-
ния при помощи междисциплинарного подхода позволит 
приблизиться к механизмам формирования групповых 
идентичностей, которые при распространенном сегодня 
тезисе о идентичности как динамичном феномене (напри-
мер тезисы о множественной идентичности [17; 2], поли-
идентичности как характерной черте языковой личности 
в виртуальном пространстве [6]), следует рассматривать в 
оппозиции «мы – они» [7, с. 9].

Дискурс ингруппы фиксирует качества, которые пози-
тивно характеризует группы «своих», негативно описывая 
«чужих». Критические исследования дискурса, одним из 
теоретических оснований которых являются исследования 
представителей Франкфуртской школы, делают акцент на 
вопросах идеологии, распределении власти. Знания – это 
продукт дискурса, дискурс функционирует идеологически. 

Следует отметить, что и в критических и когнитивных 
исследованиях одними из ключевых вопросов является 
«дискурс» и «язык». 

Еще М. Фуко указывал на дискурсы как на способы ис-
пользования языка в конкретных социальных практиках 
[5, с. 237]. Благодаря дискурсу, который может выступать 
и текстом, и контекстом, производится и воспроизводится 
система знаний, которая для индивида является посторон-
ней и нуждается в освоении или присвоении, в том числе, 
некритичном.  

Субъект включен в формирование реальности, кото-
рую в дальнейшем он воспринимает. Эта система знания 
становится той реальностью, в которой находится субъект. 
Повседневность индивида может им не рефлексироваться, 
контекст не подлежит проблематизации, при этом еще 
один аспект связи между конструкционизмом и когнити-
визмом заключается  в  обосновании, легитимации того 

порядка, в котором находится субъект, того пространства, 
которому он дает оценки. И в данном случае важно отме-
тить, что легитимация имеет нормативный и когнитивный 
уровни.  Знание опосредует артикулируемым ценностям 
[1, с. 152-154; 9, с. 182].  

Понятие «одномерность» у Г. Маркузе сопровождает-
ся разнообразными трактовками, в том числе его можно 
сопоставить с невозможностью встать на позиции Друго-
го, безальтернативностью мышления. Для представите-
лей Франкфуртской школы характерен расширительный 
подход к идеологии. Социальная детерминированность 
мышления, гиперидеологизация действительности ведет к 
тому, что, с одной стороны, субъект рискует стать автори-
тарной личностью, которая не только сама манипулирует, 
но и которой можно манипулировать; с другой – форми-
руется ситуация отчуждения, в том числе от декларируе-
мых субъектом ценностей [13, с. 103].

Экзистенциальные категории также являются связую-
щим звеном между критическими и когнитивными теори-
ями. 

Идентичность как конструкт предполагает влияние 
политики и идеологии на ее формирование. Речь в этом 
случае идет не только об этнической идентичности, но и о 
любой групповой идентичности, в которой важную роль 
играет иерархия ценностей, отвергаемых субъектом и тех, 
кого он воспринимает как «свои».   

Критический дискурс-анализ следует воспринимать 
шире, чем метод, скорее, это подход, аккумулирующий 
как минимум две научные традиции: Р. Водак и Н. Фэркло 
[12, с. 195].  

Разнообразие методологических рамок КДА позволя-
ет кооперировать разные подходы и научные традиции, в 
том числе в области социологии и философии, медиаис-
следований. Так, конструкционизм и критические теории, 
которые можно воспринимать в качестве предпосылок 
становления подхода, позволяют детально прописать кон-
цепты «идеологии» и «репрезентации», обратиться к не-
формальным практикам «говорящих субъектов», которые 
могут ими не осознаваться. Идеологическое социальное 
знание, влияющие на восприятие себя и других, представ-
ляет собой системы убеждений, которые не принадлежат 
самим субъектам [5, с. 238]. Типы дискурсов, формируемые 
социальными формациями, являются социальными прак-
тиками, транслирующими эти внешние, по отношению к 
субъекту, убеждения.  

Именно в этом аспекте метода, позволяющем проана-
лизировать идеологическое мышление субъектов, следует 
учесть достижения когнитивных наук, в частности, новый 
взгляд на проблему категоризации и связь мышления и 
тела. Новая теория категоризации позволяет пересмо-
треть тезис о важной роли общих свойств для восприятия 
вещей и явлений как единых. При наличии данного меха-
низма, нужно учитывать и иные способы категоризации, в 
частности, объясняемые теорией прототипов. 

Обращение к проблеме телесности, осознание свое-
го тела субъектом и принятия себя в окружении Других 
– темы, к которым обращался еще Э. Эриксон, работы 
которого имеют важное значения для классического по-
нимания феномена идентичности. Для применения когни-
тивного подхода к анализу проблем идентичности следует 
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учитывать понятие «телесный опыт», которое использует 
как Эриксон [14, с. 91, 92], так и современные авторы. Так, 
Дж. Лакофф, ссылаясь на эмпирические исследования Э. 
Рош, описывает новый подход к категоризации, называе-
мый экспериенциализмом. Категоризация как конкретных 
вещей, так и абстрактных понятий, в том числе процессов 
и социальных отношений, не происходит изолированно 
от субъекта. Как следствие, во-первых, нужно учесть не-
социальные факторы: нейропсихологию, особенности 
перемещения физического тела субъекта в пространстве, 
мысленные образы и чувственно-эмоциональную сферу, 
воображение; во-вторых, нужно иметь в виду, что система 
категорий имеет прототип – лучшего представителя кате-
горий [10, с. 21, 22].

Говоря другими словами, новый подход к катего-
ризации должен учесть особенности самого человека (в 
том числе телесные), а также его способность к образно-
му мышлению (использование метафор в формировании 
представлений о реальности). В этом отношении нужно 
подчеркнуть еще одну общую линию между критически-
ми и когнитивными исследованиями: учет того, что «ре-
альность накладывает ограничения на понятия» [10, с. 14]. 

Идентификация себя и других с учетом неклассической 
телесно-ориентированной эпистемологии позволяет увидеть 
связь между интерпретацией реальности, мышлением, эмо-
циональной и сенсорно-двигательной системами. 

С точки зрения М. Мерло-Понти, теория которого на-
ходится также на стыке разных подходов (феноменология, 
экзистенциализмом, гештальт-психология, патопсихо-
логия), субъект взаимодействует с миром через восприя-
тие, которое следует понимать как феноменологический 
механизм. В решении вопроса об онтологически первич-
ном опыте восприятия философ характеризует чувствен-
но-предметный уровень как способ коммуникации, опере-
жающий духовное взаимодействие. Этот первый уровень 
характеризуется спонтанностью и независимостью от ра-
циональных и рефлексивных механизмов интерпретации 
себя и других. Нерефлексивный уровень жизни – это си-
туация, которая является одновременно «исходной» и «ко-
нечной» [11, с. 13].

Отсутствие рефлексии или частичная возможность 
восприятия себя в объективных, сторонних категориях – 
также общий знаменатель между когнитивным и крити-
ческими теориями, которые позволят опосредованно, но 
обратиться к особенностям когнитивных процессов, идео-
логий, дискурсивных практик, увидеть социальную сторо-
ну дискурса [3, с. 109], в том числе медиадискурса.

Темы современных авторов, которые разрабатывали 
представители критического дискурс-анализа, связаны 
с выявлением отношений доминирования в языке СМИ: 
например, в исследованиях Т.ван Дейка и Р. Водак особое 
внимание уделяется расистскому дискурсу [4; 7]. 

СМИ как часть медиапространства сохраняет акту-
альность в качестве объектно-предметной сферы исследо-
вания, однако с учетом развития Интернет-пространства, 
важным представляется учесть социальные медиа, соци-
альные сети и комментарии пользователей к публикуе-
мым сообщениям.

Междисциплинарные исследования идентичности 
через анализ общения в медиапространстве, в частности, 

социальных медиа, позволяет охватить значительный пе-
речень тем, характеризующих современное социокультур-
ное пространство: ценности, табу, норма и др. Комплекс-
ная методика расширяет инструменты, характерные для 
отдельных наук, например, дает возможность сместить 
акцент с анкетирования и опросов на этнометодологию 
и конверсационный анализ, а также критический анализ 
дискурса, позволяющие обратиться к непринужденной 
языковой ситуации. 

Современное общение в социальных сетях на при-
мерах коммуникации в отдельных пабликах, реакций от-
дельных пользователей на новостные сообщения, цепочек 
интернет-комментариев позволяет обратиться к природе 
агрессии и причинах безапелляционных суждений, свой-
ственных «говорящим субъектам». «Язык вражды», явля-
ющийся важным социальным и психологическим мар-
кером взаимодействия в социальных сетях, указывает на 
особо значимые для Интернет-пользователей темы. Одной 
из особенностей дискурса социальных сетей является его 
политизированность. Даже в изначально неполитических 
темах комментарии «говорящих субъектов» выходят на 
темы политики и идеологии. Системообразующей дихо-
томией, относительно которой происходит поляризация 
оценок поступков как самих Интернет-пользователей, так 
и медийных личностей или процессов, является бинарная 
оппозиция «либерал –  консерватор»  –  частный вариант 
противопоставления «свой – чужой».

Негативные модификации обозначенных концептов 
мы можем найти в разных пабликах с разрешенной опци-
ей комментирования. Приведем в пример одни из самых 
популярных Интернет-сообществ социальной сети «ВКон-
такте»: Рифмы и панчи (https://vk.com/rhymes), Леонар-
до Дайвинчик (https://vk.com/dayvinchik), MDK (https://
vk.com/mudakoff). Несмотря на то, что обозначенные Ин-
тернет-сообщества не являются политическими паблика-
ми, дискуссии с отсылками к обозначенным концептам 
возникают не только при упоминании политических тем 
в новостном контенте, но и в диалогах, касающихся разных 
социокультурных вопросов, в том числе бытовых, что гово-
рит об актуальности этой бинарной оппозиции для «гово-
рящих субъектов».  

Идентификация себя с той или иной позицией под-
разумевает связь с целым спектром категорий, которые 
составляют «либерализм» и «консерватизм» в качестве ме-
диафреймов и концептов. С точки зрения ин- и аутгруппы, 
каждый из концептов характеризуется положительными и 
отрицательными свойствами. Особо показательны нега-
тивные коннотации, которые сопровождают трансформа-
ции изначального академического смысла, свойственного 
концептам. Так, «либерализм» и «либералы» как аутгруп-
па сопоставляются с агентами западного влияния, оказы-
вающие деструктивное влияние на современное общество, 
прежде всего, с моральной точки зрения. «Консерваторы» 
с таких же позиций связываются с доминирующим ре-
лигиозным сознанием, препятствующим рациональному 
мышлению. Неологизмы, языковая игра и обсценная лек-
сика – одни из постоянный признаков, характерных для 
политических и квазиполитических (политизация изна-
чально неполитических тем) дискуссий с использованием 
дихотомии «либерал – консерватор». Так, можно встретить 
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следующие модификации лексемы «либерал»: например, 
либераст, либероид, либерда. В данном случае, образ Другого 
/ чужого конструируется на основе приписываний девиа-
ций и перверсий аутгруппе.

Следует отметить, что дихотомия «либерал – консер-
ватор» занимает особое место в эволюции политического 
сознания россиян, а также характеризует трансформации 
общественно-политической мысли в истории и современ-
ности. Как следствие, важно задействовать методологи-
ческие ресурсы критической теории, которая способна 
определить идеологический уровень сознания, а также ког-
нитивные теории, с помощью которых возможно выявить 
прототипические характеристики концепта «либерал» и 
«консерватор», т.н. лучших представителей данных катего-
рий, определить особенности ментальных моделей «гово-
рящих субъектов», построенных на противопоставлении: в 
частности, в терминологии Дж. Лакоффа соответствующие 
моделям «строгий отец» и «заботливый родитель» [16]. 

Идентичность и как конструкт, и как прототип пред-
полагает динамичность и контекстную обусловленность 
восприятия и самовосприятия субъекта. Концепт «иден-
тичность» в проекции на междисциплинарную методоло-
гию позволяет задействовать другие категории, нуждаю-
щиеся в научной рефлексии: идеология, дискурс, власть; 
мышление, сознание, тело. Двойная рамка исследования 
(критическая и когнитивная) дает возможность обратиться 
к восприятию «говорящего субъекта» самого себя и других, 
увидеть способы идентификации, формирующие иден-
тичность извне, являющиеся для человека как бы внешним 
вместилищем, которое он в разной степени способен инте-
риоризировать; а также интерпретировать механизмы из-
нутри, определить особенности восприятия, свойственные 
индивиду как феноменологическому телу. 

Философский уровень междисциплинарной методо-
логии с учетом лингвистического поворота должен учи-
тывать ресурсы современной лингвистики, которая имеет 
непосредственное отношение к сбору эмпирического ма-
териала (примеры словоупотреблений) и вариантам его 
обработки, которые можно адаптировать для обществен-
ных наук.  
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Равочкин Н. Н.

Осмысление времени всегда привлекало внимание веду-
щих ученых, поскольку его восприятие всегда было неодно-
значно: ни в синхроническом, ни в диахроническом аспектах. 
В истории заявленная проблема прошла длительный путь от 
полной статичности в период Античности до презентизма 
и мультитемпоральности Постмодерна. Трансформации в 
восприятии пространственно-временных категорий обуслов-
лены глубинными социальными трансформациями. Так, 
усиление позиций христианства привело к становлению ли-
нейного времени, лишив его цикличности, а становление ин-
дустриального общества сопровождалось появлением изме-
ряемого времени, причем определить то, что есть причина, 
а что – следствие (изменения в восприятии темпоральности 
привели к изменениям социальности или, наоборот, соци-
альные изменения обусловили переосмысление временных 
категорией) в изменениях социальности и темпоральности 
часто не представляется возможным.

В ХХI столетии в научной литературе произошел так 
называемый «темпоральный поворот», который, как и мно-
гие другие противопоставления второй половины прошлого 
века, стал попыткой нового означивания «исторических ре-
жимов». Одной из версий объяснения трансформаций вре-
менных категорий стала категория мультитемпоральности, 
которая сегодня часто применяется и для интерпретаций 
метаморфоз социальности, но при этом все еще не обрело 
своей устойчивости в терминоупотреблении. Принимая во 
внимание множественное функционирование определений 
в научных исследованиях и отсутствие единства в их понима-
нии, особую актуальность приобретает исследование содер-
жания понятия. 

На сегодняшний день достаточно сложно сказать, кто 
именно стоял у истоков становления концепта «мультитем-
поральность». Отдельные исследователи современности 
видят истоки множественности темпоральности в марк-
систской концепции, т. е. отдельные представления о муль-
титемпоральности сформировались в период индустриаль-
ных обществ, когда восприятие времени упорядочивалось 
социальностью. В частности, К. Маркс при характеристике 
современного ему немецкого общества подчеркивает анахро-
ничность и несовременность его инструментов [2]. При этом 

анахронизм понимается как ошибка отнесения к истории 
или же допущенная непосредственно в самой хронологии 
[4]. Возникает вопрос: по отношению к чему государственные 
инструменты немецкого общества являются анахронизма-
ми? Как полагает В. Морфино, речь идет об истории Англии 
и Франции, значит, Маркс утверждает различное течение 
истории для отдельных государств, само «немецкое обще-
ство – анахронизм, его существование – симптом смещения 
исторических времен» [3, с. 143]. Очевидным становится, что 
«исторические события, действия и процессы не происходят 
в одном-единственном времени. Они принадлежат различ-
ным темпоральным парадигмам и рамкам — различным 
хронологиям, периодам, схемам и нарративам» [6, с. 99]. 
Само признание отличий исторического периода Герма-
нии от истории других государств стало основой понимания 
особого пути государства. Необходимо подчеркнуть, что К. 
Маркс наблюдает смещение времен лишь в Северной Евро-
пе. В классовую борьбу, выступающую ключевым пунктом 
марксистской теории, вовлечены не только буржуазия и про-
летариат, но и фракции: промышленная буржуазия, финан-
совая аристократия, государственная бюрократия, армия, 
крестьяне, пролетариат, люмпены, организованная преступ-
ность. В эту же борьбу включаются политические партии, 
различные институты, СМИ, религиозные объединения и 
само государство. Все указанные акторы обладают собствен-
ными интересами, вступают в альянсы или в конфронтации, 
живут в коллективном воображаемом, где представлены 
дифференциации в восприятии времени, «принадлежащие 
традиции, и вспышки фантазии, принадлежащие мгновени-
ям. В нем живут грезы, кошмары, призраки, тени, туманы, 
талисманы, привороты, фантасмагории, иллюзии, непони-
мания и обманы» [3, с. 147]. Эти темпоральности окружают и 
пронизывают силы, которые вступают в борьбу, и поскольку 
они могут поменять расклад сил, их последствия более чем 
реальны. 

В целом, именно в немецкой философии сформирова-
лась идея «die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen», которую 
достаточно сложно перевести на другие языки мира. Здесь 
может пониматься «одновременность неодновременного», 
«синхронность несинхронного», «современность несовремен-
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ного», которая была подхвачена немецкими философами 
и мыслителями [6, с. 103]. Идеи Маркса оказали огромное 
влияние на дальнейшее развитие рассматриваемой тема-
тики в философии. Например, Э. Блох подчеркивает, что 
«не все люди существуют в одном и том же сейчас» [7]. По 
его мнению, существует «время буржуа», «время крестьян», 
«время молодежи», «время среднего класса» – более того, 
они ни в коей мере не будут являться рядоположенными 
друг другу, однако укорененными в самой объективной не-
современности общества, поскольку само общество «не явля-
ется одним гомогенным пространством, пропитанным еди-
ным временем, подобно некоему игровому полю, на котором 
разворачивается простое противоречие» [3, с. 158]. Для того 
чтобы понять общество и всю поливариантность социальных 
взаимодействий, необходимо расширить «текущее сейчас», 
усвоить мультитемпоральную и мультипространственную 
диалектику и помыслить историческое и социальное, зна-
чит, необходимо отойти от гомогенного времени как носи-
теля одноименного значения [1]. Таким образом, перед со-
временными мыслителями возникает непростая задача по 
преодолению сформировавшегося в индустриальном обще-
стве разрыва между природным и социальным развитием 
для последующего соединения историю с природой.

Едва ли не наиболее полное своё воплощение концеп-
ция мультитемпоральность во второй половине прошлого 
столетия нашла в работах Р. Козеллека, провозгласивше-
го необходимость проработки «теории исторических вре-
мен» [10]. Впоследствии теория множественности времен 
разрабатывалась К. Помяном, который утверждал необхо-
димость учета «стратификации времен и истории» в про-
цессах осмысления исторического и социального [11. p. 
335]. Огромный вклад в формирование теории мультитем-
поральности внесен Э. Зерубавелем, отстаивавшего идею 
многослойности исторического времени, в которой время 
прогресса сменяется множеством длительностей, ритмов и 
сюжетных линий, могущих принимать самые различные 
формы и заменяющих собой привычный образ стрелы 
(ветвящееся дерево, зигзаг, цепная схема) [12]. Постепенно 
сформировалось понимание того, что сформировавшаяся 
изначально под влиянием христианства, а затем – «денату-
рализации», разграничения истории природы и общества 
линейная концепция времени, связанная с верой в посто-
янный прогресс не способна объяснить все многообразие 
и вариативность развития истории и учесть особенности 
формирования различных национальных государств. 
Само универсальное представление о потоке времени как 
движении от начала к концу представляется упрощенным 
и не способным учитывать целый ряд иных не только лишь 
социальных факторов. 

Соответственно, в философии уже в эпоху индустри-
ального общества, в логике стрелы времени постепенно 
формировался подход к пониманию мультитемпорально-
сти, распада стрелы бесчисленное множество временных 
потоков. Становление мультитемпоральности на данном 
этапе связано с формированием отдельных временных 
потоков для каждого актора, отдельных групп, каждая из 
которых обладает собственной памятью, собственным про-
шлым и будущим. То есть уже в логике временной стрелы 
осуществлялся переход к пониманию времени как «пуль-
сирующей точке», что привело к становлению теории 
многослойного времени как полноценной замене идеям 
линейности и однонаправленности. 

Огромный вклад в понимание отсутствия единства, уни-
версальности времени в точных науках был внесен Эйнштей-
ном. Ученый доказал, что время по-разному течет на горе и 
у ее подножия. Более того, у человечества не два времени, а 
гораздо больше. Эйнштейн обогатил физическую науку ря-
дом уравнений, позволяющих описывать, каким образом 
времени собственное время одного явления развивается по 
отношению к собственному времени явлений других. Вре-
мя, соответственно, не только ни едино, ни универсально, ни 
циклично, ни линейно, оно «разворачивается в целую пау-
тину разных “времен”» [5]. Именно благодаря Эйнштейну 
время утратило свое единство в синхроническом аспекте. Не 
едино время и в аспекте диахроническом, т. е. в структуре 
«прошлое – настоящее – будущее», восприятие времени как 
стрелы, обращенной из прошлого в будущего, сформирован-

ное во многом под влиянием христианства с его осевым вре-
менем, также не столь неоспоримо. Л. Больцман сумел уви-
деть в стакане воды движение молекул, объяснив основные 
различия между теплым и холодным объектом. Принимая 
во внимание указанное положение, прошлое может лишь 
казаться более «упорядоченным», «холодным», чем будущее, 
которое определяется прошлым не в меньшей степени, чем 
настоящим. Разумеется, современная наука говорит о нали-
чии причинно-следственных связей, но сами категории при-
чины и следствия сегодня подвергаются переосмыслению, а 
при описании времени в микроскопических терминах про-
вести демаркационные линии между прошлым и будущем 
весьма затруднительно: время конституирует себя как субъ-
ект истории исключительно путем создания истории вещей 
и слов [9, p. 369]. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что само наличие прошлого и будущего, восприятие стре-
лы времени сегодня не столь общепризнано, что границы 
между прошлым, настоящим, будущим сегодня размыты, а 
восприятие прошлого и будущего во многом исходит из раз-
ницы ощущений людей и их фокусировке во взгляде на мир; 
временная форма, связывающая события, которые следуют 
одно за другим, не темпоральна, но, строго говоря, квазитем-
поральна [8. p. 15]. Соответственно, как в философии, так и 
в точных науках говорят об отсутствии единства времени, о 
том, что время не едино не только в диахроническом, но и 
синхроническом аспектах, т. е. не едино для людей, прожива-
ющих сегодня, для людей, воспринимающих прошлое и бу-
дущее. Различение между настоящим, прошлым и будущим 
имеет не онтологическую, а социокультурную природу. 

По итогу мы можем говорить о множественных про-
шлых и будущих относительно к множественности насто-
ящих. В целом же расположить людей и их объединения 
в одном «слое времени» в принципе представляется невоз-
можным. Мультитемпоральность – неотъемлемая харак-
теристика не только современного мира, но и имманентно 
присутствует на более ранних этапах исторического разви-
тия вплоть до Античности. В заключение также бы хотелось 
подчеркнуть, что сегодня концепт мультитемпоральности не 
может полностью перечеркнуть и оставить в прошлом круг 
и линию, само понимание того, что временная стрела может 
распадаться на множество несвязанных между собой линий 
требует предположения того, что эта временная линия суще-
ствует. Поэтому само дефинирование и осмысление мульти-
темпоральности следует осуществлять с учетом накопленно-
го интеллектуального наследия и в обязательной привязке к 
эмпирическим контекстам для наглядной компаративисти-
ки.
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На современном этапе эволюция и трансформация 
общества, социальных институтов, идеологической раз-
розненности и толерантности, проявляющейся в разном 
восприятии мировоззрения, действий в образе жизни и 
поведенческом аспекте сохраняют тенденцию определения 
новых путей развития в теории и практики правоведения 
и правоохранительной деятельности по предупреждению и 
профилактике преступлений несовершеннолетними лица-
ми при достаточно криминогенной обстановки в регионах 
страны. Данная категория преступлений, как преступле-
ния совершенными несовершеннолетними лицами остаёт-
ся предметом пристального внимания со стороны органов 
власти, в лице его специально уполномоченных органов за-
нимающихся правоохранительной деятельностью, которая 
включает в себя защиту прав и свобод человека и граждани-
на, охране прав и законных интересов общества, по борьбе с 
преступностью и другими правонарушениями, различных 
сообществ имеющих прямое, либо косвенное отношение к 
данной проблеме, а также своевременное оказание по мере 
необходимости квалифицированной юридической помо-

щи и обеспечению доступа к правосудию на региональном 
уровне. 

Сегодня многие авторы, философы, правоведы, истори-
ки проводят исследования о причинах появления несовер-
шеннолетних преступников, приводят множество философ-
ских подходов к восприятию действующего законодательства 
несовершеннолетними, кроме того, ученые согласны с тем, 
что нельзя исключать из практики устоявшуюся ретроспек-
тиву по данной правовой проблеме, но и многогранные 
научные разработки ученых современников в аспекте кри-
минологии и уголовного права данную инициативу уравно-
вешивают и совершенствую в своих научных работах с целью 
расширения и свойственно нашему времени модернизации 
практической типологии и классификации свойств лично-
сти несовершеннолетнего преступника руководствуясь за-
конностью и справедливостью. 

Обращение к опытным практикам и проведение мони-
торинга в разных регионах страны для изучения личности 
несовершеннолетнего преступника является одним из каче-
ственных правовых инструментов способных обеспечить в 
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целом систему права и правоведения необходимыми резуль-
татами в отношении личности несовершеннолетнего.

Аккумулируя понятиями и особенностями правоохра-
нительной деятельности с учетом периодичности и статуса 
его развития в ретроспективе и на сегодня является возмож-
ным говорить о том, что правовая и социальная обусловлен-
ность института уголовной ответственности несовершенно-
летних является правовой категорией, как  правоведения, так 
и правоохранительной деятельности в основеобщих, фун-
даментальных правовых понятий, являющиеся наивысшим 
пределом научного обобщения в данных областях теории и 
практики. 

В Таблице 2-3 представим с 01.01.2020 по 31.10.2020 (пе-
риод пандемии) следующие показатели: число несовершен-
нолетних лиц, совершивших преступления; социально-кри-
минологическая характеристика совершенных преступлений 
несовершеннолетними лицами или при их соучастии; удель-
ный вес от общего числа преступлений и расследованных 
преступлений с квалификацией на тяжкие и особой тяжкие 
преступления, а также регионы РФ с наибольшим удельным 
весом несовершеннолетних, совершивших преступления от 
общего числа выявленных лиц (Таблица 3):

Несмотря на отсутствие глобального роста преступле-
ний несовершеннолетними за анализируемый период, счи-
таем необходимым определить свойственное современному 
социуму применение комплексных подходов в системати-
ческой взаимосвязи с дифференцированными подходами в 
практической деятельности правоохранительных органов 
власти и иных структурных подразделений, учреждений 
способных обеспечить их разработку и внедрение в процессе 
практикоприменения.

Следовательно, если активизировать процесс внедрения 
новых подходов профилактики правонарушений, то суще-
ствует реальная возможность создать более совершенный 
механизм в основе специальных диагностических, регулятив-
ных, контролирующих и иных мер; разработки государствен-
ных и региональных программ; вовлечение IT-технологий и 
IT-возможностей цифровизации, искусственного интеллекта 
в правовое и социальное поле профилактики преступлений 
несовершеннолетними, тем самым давая предпосылки для 
снижая бремени проблем института уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних.

Правовая и социальная обусловленность института 
уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, как 

Таблица 1. Характерные особенности социально-психологических черт несовершеннолетнего преступника  
и причины возникновения

Типичные психологические 
черты личности 
несовершеннолетнего 
преступника

Характерные особенности 
психологических черт личности 
несовершеннолетнего преступника

Причины возникновения

Социальная деформация и 
дезадаптация

Нарушение взаимодействия 
личности, как индивидуума 
со средой, которое в целом 
определяет явную невозможность 
осуществления позитивной 
социальной роли

Нарушения происходят с обеих сторон: 
несовершеннолетнего преступника и самой среды

Плохое осознание, 
игнорирование принятых в 
обществе правил, отсутствие 
чувства ответственности за 
свои поступки

Нарушение индивидуумом 
принятых в обществе правил и 
норм социального взаимодействия, 
моральных и правовых норм, 
ограничений и запретов

Несформированность у личности 
несовершеннолетнего моральных и нравственных 
принципов, понимания и оценки собственного 
поведения (что плохо или что хорошо) 

Ложно понимаемое 
стремление к 
самовыражению

Искаженное представление 
в противовес о социально 
одобряемых ценностях, таких, как 
смелость, дружба, солидарность, 
взаимовыручка и т.д. 

Нарушение или отсутствие у личности 
психологического равновесия, невозможности 
адаптации к современному обществу, отсутствие 
самореализации и т.д.

Стремление к достижению 
любых потребностей 
любыми способами, в том 
числе противоправными 

Внутреннее желание быстрого и 
незамедлительного собственного 
удовлетворения, которого не несет 
под собой оценочной деятельности 
со стороны индивида

Наличие крайнего индивидуализма личности 
определяет исполнять свои желание вопреки 
требованиям общества и действующих социальных 
норм. Акцентуированность отдельных черт характера

Новые впечатления, 
риски, сложные и 
трудновыполнимые ситуации 
и т.д. 

Возникновение острой потребности 
в новых впечатлениях, которые 
в процессе реализации носят 
возбуждающий характер, яркий 
эмоциональный фон и наслаждение

Неблагоприятные и несвойственные социальным 
нормам условия нравственного формирования 
личности несовершеннолетнего, складывающееся 
изначально в рамках института семьи, школы и т.д.

Обостренное чувство 
независимости, негативизм, 
отчуждение

Отсутствие всесторонней оценки 
жизненных обстоятельств, 
сниженная способность к прогнозу 
социальных (в том числе и правовых) 
последствий своих действий

Отсутствие чувства и роста самооценки и 
самокритичности. Снижение влияния родителей 
и повышения влияния сверстников, как ключевой 
референтной группы

Ограниченность круга 
интересов

Не желание ознакомления 
с источниками культурной 
информации, утрата интереса 
к учебе, неприятие требований 
образовательного учреждения и т.д.

Выбор предпочтения пассивно-потребительского 
досуга и негативных его форм проявления в тех 
или иных интересах. Сформированное типично 
беспорядочное и бесцельное времяпрепровождение

Агрессивность, 
жестокость, игнорирование 
потребностей и интересов 
окружающих

Сниженная способность к 
сопереживанию, чуткости, 
понимания,

Нарушения в эмоциональной сфере, 
безответственность родителей, отсутствие семейного 
воспитания, влияние Медиа, взаимоотношения с 
неустойчивой и грубой группой сверстников и т.д.
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правовой категории в правоведении и правоохранитель-
ной деятельности вызвана тенденций, характеристикой и 
состоянием преступности; криминогенной обстановкой в 
данной категории; необходимостью охраны прав и свобод 
несовершеннолетнего; обеспечение общественного порядка, 
безопасности общества и государства в аспекте реализации 
института уголовной ответственности несовершеннолетних; 
предупреждение и пресечение правонарушений несовер-
шеннолетними, применение мер государственного принуж-
дения к лицам, виновным в их совершении.

Обобщая правовую и социальную обусловленность ин-
ститута уголовной ответственности несовершеннолетних, как 
категории правоведения и правоохранительной деятельно-
сти можно выделить следующие признаки, которые наибо-
лее значимые в рамках проблемы настоящего исследования 
и с учетом субъективной позиции автора:

– указанные категории обеспечивают фундаментальное 
сходство и различие в понятиях, как в области правоведения, 
так и правоохранительной деятельности;

– обеспечивают системное видение юридических явле-
ний в институте уголовной ответственности несовершенно-
летнего, как с позиции правоведения, так в условиях право-
охранительной деятельности; 

– выступают правовыми и социальными ценностями в 
аспекте регулирования института уголовной ответственности 
несовершеннолетних сквозь призму уголовного и иного за-
конодательства, возможных социальных программ, проектов 
и иных направлений, призванных обеспечивать надлежащее 
исполнение института уголовной ответственности несовер-
шеннолетних по российскому законодательству.

Проанализированные научные суждения и позиции 
ученых юристов, правоведов, криминалистов и их научное 

обоснование в рамках уголовного права не носят исчерпы-
вающий характер, а определяют необходимость дальней-
шего изучения и анализа личности несовершеннолетнего в 
социальном, правовом, педагогическом и психологическом 
аспекте.
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Таблица 2. Показатель совершивших преступления несовершеннолетних лиц с 01.01.2020 по 31.10.2020 года*

С 01.01.2020 по 31.10.2020 год  
(год пандемии) Всего +,-в % Уд. вес в общ. числе выявл. 

лиц от 100%

Выявлено лиц, совершивших 
преступления всего, из них: 717638 -3,9 100

- несовершеннолетние лица 27156 -11,2 3,8

*   Составлено автором исследования в основе анализа специальных официальных источников. [Электронный ресурс]. – 
     Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/21933965/ (дата обращения: 20-22 апреля, 2021 г.).

Таблица 3. Социально-криминологическая характеристика несовершеннолетних*

Преступление совершены Уд.
вес от

расследованных прест., %

В том числе тяжкие и особо 
тяжкие

Всего +,-в 
%

Уд. вес от 1 гр. 
%

- несовершеннолетними или при 
их соучастии 30095 -9,0 3,5 8014 -1,1 26,6

*   Составлено автором исследования в основе анализа специальных официальных источников. [Электронный ресурс]. –
     Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/21933965/ (дата обращения: 20-22 апреля, 2021 г.).

Таблица 4. Сводные данные с наибольшим удельным весом (%) несовершеннолетних лиц,  
совершивших преступления за период 01.01.2020 по 31.10.2020 г. по регионам РФ*

Рег.  
РФ

с 01.01.2020 по 31.10.2020

Респуб- 
лика  
Тыва

Новго- 
родская

обл.

Ново- 
сибирская 

обл.

Кеме-
ровская  

обл.

Забай-
кальский  

край

Челя- 
бинская  

обл.

Иркутс- 
кая
обл.

Воло- 
годская  

обл.

Амурская 
обл.

Республика 
Карелия

Уд.
вес 
(%)

6,9 6,5 6,4 6,2 6,2 5,7 5,6 5,5 5,5 5,4

*   Составлено автором исследования в основе анализа специальных официальных источников. [Электронный ресурс]. – 
     Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/21933965/ (дата обращения: 20-22 апреля, 2021 г.).
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Становящиеся сегодня все более востребованными тео-
рии эмоционального интеллекта свидетельствуют о том, что 
обмен эмоциями, выступающий как часть повседневного об-
щения и профессионального взаимодействия, помогает эф-
фективной коммуникации. В этой связи вопрос о взаимосвя-
зи языка и эмоций имеет полное право выступать в качестве 
предмета научного поиска. Если логический позитивизм 
определял в качестве первостепенной задачи стремление к 
ясности, адекватную передачу содержания сообщения, то се-
годня востребованным становится и корректное понимание 
эмоций. 

Этим обстоятельством определяется распространение 
в разных сферах социально-гуманитарного знания такого 
исследовательского фокуса, который получил название 
«эмоциональный поворот». Становится очевидным, что 
эмоциональная составляющая является важным компо-
нентом познания человека и общества, в том числе – в 
историко-ретроспективном аспекте. В зарубежной исто-
риографии, отмечает А. Ю. Рожков со ссылкой на труды 
М. Стейнберга, Б. Розвейна, С. Китаяса, Д. Мацумато, уже 
достаточно хорошо разработан тезаурус эмоциональ-
ной истории. К числу основных терминов, используемых 
исследователями, относятся так понятия, как «эмотив», 
«эмоциональный репертуар», «эмоциональное кодиро-
вание», «эмоциональное сообщество», «эмоциональный 
режим», «эмоциональное страдание» и др. В частности, 
речевой акт, призванный выражать эмоцию, получил на-
звание эмотива; обобщенный набор эмоций, характери-
зующий включенность индивида в социальную группу в 
конкретный период истории - эмоционального реперту-
ара (реестра). Аутентификация в определённых фреймах 
тех поведенческих и эмоциональных установок и практик, 

которые свойственны данной социальной группе, является 
своего рода эмоциональным кодированием [3, c. 101-106]. 
Социальные группы, имеющие особое эмоциональное 
кодирование, определенный эмоциональный репертуар, 
специфические поведенческие нормы, принято называть 
эмоциональным сообществом. И, наконец, набор норма-
тивных официальных ритуалов и практик, сопровожда-
ющих их эмоций и связанных с ними эмотивов, которые 
поддерживают наличный политический режим, находит 
выражение в понятии эмоциональный режим. Необходи-
мость людей жестко ограничивать собственные чувства и 
переживания под давлением репрессивного режима, по-
стоянный контроль над эмоциональной сферой приводит 
индивидов к эмоциональным страданиям [3, c. 103].

В лингвистике также наблюдаются черты эмоцио-
нального поворота, что характеризует современный тренд 
ее развития. Если в прошлом столетии лингвисты изучали 
преимущественно референциональную функцию языка и 
лингвистического кода, то сегодня на повестку дня выходит 
проблема связи языка с эмоциями, его зависимость от эмо-
ционального состояния и эмоциональной культуры челове-
ка, и общества. Уже в конце ХХ века лингвисты констатирова-
ли тот факт, что язык — это гораздо больше, чем просто код, 
совокупность правил грамматики, морфологии и фонетики. 
Действительно, язык представляет собой систему, прагма-
тические, познавательные, и, конечно же, эмоциональные 
аспекты которой выходят за пределы классической лингви-
стики. Более того, исследователи стали поднимать вопрос об 
эмоциональной заряженности каждого слова, влияющей на 
его способность воздействовать на адресата. Показательно, 
что в недалеком прошлом эмоциональное содержание слов 
не всегда и не в полном объеме принималось во внимание 
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даже в лексикографических исследованиях, на основе кото-
рых осуществляется подготовка словарей. 

В то же время, современная социально-гуманитарная 
наука до сих пор не имеет в своем арсенале четко сформу-
лированного понятия «эмоция». И это не удивительно, ведь 
психологи, социологи, антропологи, лингвисты, историки, 
а также представители других отраслей знания предлагают 
собственные ответы на этот вопрос, используя свой инстру-
ментарий. Например, лингвисты-когнитологи, осуществляя 
рефлексию роли эмоций в языке, применяют данные, по-
лученные их коллегами-психологами. В то же время, нель-
зя забывать о том, что существует физиологическая основа 
эмоций, объясняющая апелляцию когнитивной лингвисти-
ки к исследованиям физиологов. Еще одна дискуссионная 
проблема – соотношение в эмоциональной составляющей 
языка универсальных и уникальных характеристик. Л. Аль-
ба-Хуэс и Т. В. Ларина подчеркивают, что можно выделить 
универсальные функции просодий, которые связаны с дис-
курсивно-прагматической организацией коммуникации и 
эмоциональной передачей отношения говорящего [1, c. 20]. 
Очевидно, что каждый человек способен испытывать эмо-
ции, и это никак не обусловлено его этничностью и языковой 
принадлежностью. 

Тем не менее, исследования по лексике эмоций демон-
стрируют наличие культурной специфики в категориях, 
используемых для описания эмоций. В качестве иллюстра-
ции приведем небольшой сравнительно-сопоставительный 
кейс на примере английского и русского языков. Для суще-
ствующих в английском языке слов sad (грустный) и sadness 
(грусть) не имеется абсолютных совпадений в русском язы-
ке. В последнем существуют три слова, фиксирующие раз-
ные оттенки этого состояния - грусть, печаль, тоска, - но при 
этом характеризующиеся разной степенью интенсивности и 
продолжительности [2]. Иначе говоря, то, как эмоции про-
являются, уровень их экспрессивности, их направленность, 
прагматика и функции обусловлены как культурными, так 
и групповыми особенностями. Эта специфика отражается в 
языке, фиксируется в дискурсе, формирует коммуникатив-
ные этностили [5, c. 195-215]. 

Внутри одной культуры мы тоже сталкиваемся с раз-
ными системами дискурса, когда отдельная группа демон-
стрирует определенные правила проявления эмоций. В ряде 
культурах декларируется и поощряется непосредственное 
выражение эмоций, другие, призывают к эмоциональному 
самоконтролю и самоограничению. Неслучайно исследова-
тели призывают проводить различие между эмоциональной 
коммуникацией, представляющей собой непосредственное 
проявление внутренних эмоциональных состояний, и эмо-
тивную коммуникацию, обусловленной сознательным про-
явлением эмоций для целей эффективной коммуникации 
[5, c. 195-215]. Эмоциональная коммуникация в повседневном 
взаимодействии свойственна российской традиции, посту-
лирующей ориентацию на искренность, а эмотивная комму-
никация характерна для английской культуры, где она пози-
ционируется как позитивная вежливость. Когда на первый 
план выхолит эмотивная коммуникация, отмечают исследо-
ватели, возникает ситуация опосредованной коммуникации, 
ставящая всех участников в равное положение. 

Возвращаясь к вопросу о попытке сформулировать 
общее для социально-гуманитарного дискурса определение 
эмоций, обратимся к методологии М. Шварц-Фризель. Она 
выделяет три главных характеристики эмоций как психи-
ческих состояний, включающих оценку (положительную 

или отрицательную), продолжительность, интенсивность 
(слабая, сильная, средняя). Иными словами, эмоция явля-
ется сложной многоуровневой системой взаимодействий, 
выполняющей прежде всего функцию оценки [6, c. 157-173]. 
Именно эта функция и является маркером, который выде-
ляют представители разных сфер социально-гуманитарного 
знания, осуществляющие попытки выявить качественные 
характеристики этого понятия и феномена. Вышесказанное 
позволяет констатировать тот факт, что исследование эмо-
ций входит в предметную область лингвистики, но требует 
изучения не только в фокусе дискурсивного анализа и праг-
матики. Будучи неразрывно связаны с межличностными от-
ношениями, эмотивные значения должны рассматриваться 
в неразрывной связи с языковым, социальным, культурным 
фоном и контекстом.

Вышесказанное позволяет констатировать своего рода 
«психологизацию» социально-гуманитарного знания как та-
кового [4, c. 105-130]. Не только в истории и лингвистике, но 
и в такой «позитивной» науке как социология, наблюдается 
«эмоционализация» или «эмоциональный поворот». Он ха-
рактеризуется интересом, с одной стороны, к эмоционально-
му измерению социальных явлений, и к социальной приро-
де эмоциональных состояний – с другой. Сегодня психологи 
апеллируют к социологическим исследованиям эмоций, счи-
тая это продуктивным, а социологи постигают социальные 
структуры и социальные действия с учетом эмоционального 
измерения. Задача философии – рефлексировать эти про-
цессы, понимая их взаимозависимость и взаимосвязь.  
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Диаров В. О.

Актуальность темы исследования находит обоснование в 
гносеологическом анализе эволюции и эволюционных под-
ходов, связанных с онтологией, и их диалектическое рассмо-
трение в данном труде. И в исследовании возможных вариа-
ций эволюции в аспектах эпистемологии, анализе явлений, 
которые в целом в состоянии оценить в виде противоречивых 
и непоследовательных. Объектом исследования выбрана он-
тология гносеологии эволюции, эпистемология эволюции, 
механизмом исследования посредством онтологического 
подхода – диалектики. Рассматриваются диалектические 
противоречия эволюции эпистемологии, возможные связи 
и аспекты.

Традиционная эпистемология берет свое начало от Пла-
тона и скептиков древности. Отчасти это связано с озабочен-
ностью Платона проблемой различения знания и истинной 
веры. Его решение заключалось в том, что знание отличается 
от истинной веры, потому что оно оправдывается. Старые 
скептики жаловались, что все подобные попытки рассужде-
ний глубоко ошибочны. Второе направление – реконструи-
ровать человеческое знание и показать, как его различные 
части структурно взаимозависимы. Проект представил эм-
пирическую и рациональную версию современного знания 
Декарта, которая является одновременно фундаментальной 
и последовательной. Эти две части объединены общей те-
мой. Именно связь между разумом и доказательствами со-
единяет реконструкцию человеческого знания, позволяя нам 
различать знания и истинные убеждения.

Традиционные подходы основаны на предположении, 
что на эпистемологические вопросы можно ответить, не 
предполагая конкретного знания. Идея заключается в том, 
что такой подход естественным образом порождает вопросы. 
Такой подход можно назвать «трансцендентальным».

Революция Дарвина в 19 веке предложила альтернатив-
ный подход, впервые рассмотренный Дьюи и прагматиками. 
Человек – продукт эволюции и естественное существо. Их 
когнитивные и религиозные способности также являются ре-
зультатом естественной эволюции. Поэтому разумно пред-
положить, что знание как естественная деятельность должно 
изучаться и анализироваться в соответствии с его статусом, 

т.е. в соответствии с научным методом. В этом смысле не су-
ществует строгого разделения труда между наукой и эпи-
стемологией. В частности, результаты специальных наук, 
таких как эволюционная биология и психология, не счита-
ются нерелевантными для априорных эпистемологических 
вопросов. Такой подход часто называют натуралистической 
эпистемологией, независимо от того, мотивирован ли он 
явно эволюционными соображениями или нет. Подходы, 
которые явно мотивированы эволюцией и утверждают, что 
развитие знаний соответствует биологическим моделям раз-
вития, называются «эволюционной эпистемологией».

Эволюционная эпистемология стремится ответить на 
вопросы о теориях познания с эволюционной точки зре-
ния. Эволюционная эпистемология использует модели и 
метафоры, взятые из эволюционной биологии, для опи-
сания и решения вопросов, возникающих в связи с изме-
нениями в эпистемологии и концепциях. Модели будут 
обмениваться и разрабатываться совместно. Таким обра-
зом, эволюционная эпистемология стремится понять, как 
происходит биологическая эволюция, и объяснить ее с по-
мощью моделей, которые вытекают из понимания концеп-
туальных изменений и теоретического развития». Термин 
«эволюционная эпистемология» был введен Дональдом 
Кэмпбеллом. [4, с. 13].   

Существуют две родственные, но разные программы, 
называемые «эволюционной эпистемологией»: первая по-
священа эволюции когнитивных механизмов у животных 
и человека. Это просто расширение биологической эволю-
ционной теории для включения аспектов и особенностей 
животных, которые формируют биологическую основу ког-
нитивной деятельности, таких как мозг, сенсорные системы 
и двигательные системы. Вторая программа направлена на 
объяснение эволюции идей, научных теорий, эпистемологи-
ческих норм и культуры в целом, используя модели и мета-
форы из эволюционной биологии. Обе программы основа-
ны на биологии и социальной философии XIX века и трудах 
Дарвина, Спенсера, Джеймса и других. За прошедшие годы 
было предпринято несколько попыток разработать такие 
программы. Большая часть современной эволюционной 
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эпистемологии основана на работах Конрада Лоренца До-
нальда Кэмпбелла, Карла Поппера и Стивена Тулмина.

EEM – это программа, которая стремится объяснить 
эволюцию когнитивных структур в эволюционных терминах, 
в то время как EET стремится проанализировать эволюцию 
человеческого познания и когнитивных норм в связи с био-
логическими аспектами. Некоторые из этих экспериментов 
анализируют рост человеческого познания на основе моде-
лей выбора и метафор. Они также признают биологическую 
обоснованность эпистемологических и методологических 
норм, но избегают селекционистских моделей когнитивного 
роста человека.

EEM и EET являются родственными, но разными: Сама 
по себе ЭЭМ успешно объясняет развитие когнитивных 
структур в мозге, но экстраполяция этой модели не дает ос-
новы для понимания развития когнитивной системы челове-
ка. Аналогично, использование TSE просто для обоснования 
селективного объяснения эволюции когнитивной системы 
человека не дает основания утверждать, что эволюция ког-
нитивных способностей была вызвана естественным отбором 
для специфических или общих структур мозга, которые при-
вели к эволюции когнитивных способностей. Эти две про-
граммы структурно похожи и основаны на одних и тех же 
моделях и метафорах, но они не совместимы и не работают 
вместе. [3, с. 15].  

Развитие в биологии включает в себя как онтогенез, так 
и филогенез. Таким образом, развитие признака, например, 
обратимость большого пальца человека, можно рассматри-
вать как с точки зрения развития этого признака у отдельных 
организмов (онтогенез), так и с точки зрения развития этого 
признака в человеческих линиях (филогенез). [2, с. 11]. 

Развитие знаний и когнитивных механизмов демонстри-
рует параллельные различия. Мы можем рассматривать рост 
знаний и когнитивных норм в индивидуумах или мозге (он-
тогенез), или рост знаний и когнитивных норм в поколениях 
индивидуумов, или эволюцию мозга в человеческих семьях 
(филогенез) Различие EEM/EET выходит за рамки этого раз-
личия, например, к онтогению или филогению мозга. раз-
витие, или даже онтогенез или филогенез норм и знаний. 
Согласно современной ортодоксии, биологические процессы 
онтогенеза отличаются от селективных процессов филогене-
за, поэтому можно считать, что эволюционная эпистемоло-
гия отражает это различие. Интересно, однако, что в боль-
шинстве случаев это не так. Например, «нейро-дарвиновская 
теория», предложенная Эдельманоми Чен Ге, предлагает се-
лекционистское объяснение онтогенеза нейронных структур 
в мозге. Известным примером селекционистского подхода, 
применимого как к онтогенетической эволюции индивиду-
ального знания, так и к межпоколенной (филогенетической) 
эволюции научного знания, является модель гипотез и отри-
цаний Карла Поппера в эволюции человеческого знания Ф. 
Скиннера. Онтология индивидуального поведения Скиннера 
явно основана на дарвиновской модели отбора.

Третье различие касается описательного и нормативно-
го подходов к эволюции человеческого познания и знания. 
Традиционно эпистемология понимается как нормативный 
проект, направленный на объяснение и защиту таких по-
нятий, как знание, основания, доказательства и рассужде-
ния; многие утверждают, что ни программы EEM, ни EET 
не имеют ничего общего с эпистемологией в правильном 
(т.е. традиционном) смысле. Этот аргумент основан на том, 
что правильная эпистемология является нормативной дис-
циплиной, тогда как курсы EEM и EET имеют дело с кау-
зальными и генетическими (т.е. описательными) моделями 
развития когнитивных способностей и систем знаний. Ут-
верждается, что такие модели не могут внести существенный 
вклад в нормативную эпистемологию. Сила этого аргумента 
зависит от того, как рассматривать отношения между эволю-
ционной эпистемологией и традицией.

Существует три возможных конфигурации отношений 
между дескриптивной и традиционной эпистемологией. 
Дескриптивная эпистемология может рассматриваться как 
аналог традиционной нормативной эпистемологии. С этой 
точки зрения, оба пытаются решить одни и те же проблемы 
и предлагают конкурирующие решения, и это мнение под-
держивает Ридл. Распространенное возражение против та-
кого подхода состоит в том, что дескриптивный учет может 

неадекватно учитывать нормативные элементы нормативной 
методологии. Степень вклада эволюционных подходов в ре-
шение традиционных эпистемологических и философских 
проблем зависит от выбранного подхода. Дескриптивная 
эпистемология может рассматриваться как преемница тра-
диционной эпистемологии. Согласно этой интерпретации, 
дескриптивная эпистемология не занимается проблемами 
традиционной эпистемологии, рассматривая их как нереле-
вантные, не имеющие ответа и неинтересные. Дескриптив-
ная эпистемология рассматривается как дополнение к тра-
диционной эпистемологии, видимо, это мнение Кэмпбелла. 
Согласно этому анализу, задача эволюционного подхода – 
дать описательный рассказ о механизмах познания, оставив 
нормативные аспекты эпистемологии более традиционным 
подходам. Там, где эволюционный анализ проявляет себя 
наилучшим образом, он помогает устранить подходы, кото-
рые не соответствуют норме [1, с. 8].

Полный описательный рассказ об истине и легитимно-
сти требует теории значения. Если символ не имеет значе-
ния, он не может быть истинным или ложным. Установление 
смысла обоснованного утверждения также объясняет теорию 
обоснования. Именно обоснование делает обоснованное ут-
верждение истинным. Если значение является конвенцией, 
то развитие значения является шагом в развитии конвенции.

Skirmms представляет эволюционную интерпретацию 
модели рационального выбора Дэвида Льюиса о значимом 
соглашении. Скирмс показывает, что сильный отбор про-
исходит в смешанных популяциях и что можно продемон-
стрировать, что все стратегии – кооперативные, антикоопе-
ративные и некооперативные – которые являются частью 
«сигнальной системы», были сформированы. Примечатель-
но, что структура этой модели и процесс отбора, в ходе ко-
торого возникают и укореняются сигнальные конвенции, во 
многом совпадают с эволюцией смысла, описанной Рут Мил-
ликан.

Результаты анализа показывают, что одна из этих двух 
сигнальных стратегий доминирует почти во всех исходных 
распределениях популяций. Ситуация усложняется в случае 
более реалистичных эволюционных преимуществ, напри-
мер, когда передающий ген несет биологические потери, а 
не автоматически разделяет преимущества, которые получа-
ет потомок в результате экологического поведения. Однако и 
в этом случае доминирование сигнальной системы представ-
ляется наиболее перспективным направлением развития. 
В итоге можно подвести итог, что те методы – системный и 
диалектический, который мы выбрали в данном исследова-
нии, проявили себя максимально эффективно и логично в 
данном контексте, в конкретных условиях. Они обосновали 
основную мысль нашей работы, доказали актуальность эпи-
стемологии, актуальность анализа через этот философский 
подход,  и привели конкретные доводы, о том, что мы можем 
теоретически моделировать различные ситуативные выбор-
ки в предмете эволюции и биофилософии.
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Термин экзистенциализм – это некий стереотип, всем 
привычное клише, которое принято использовать в любой 
уместной, а чаще не очень ситуации. Так, например, широ-
кое использование слово экзистенциализм в последнее время 
получило в официальных средствах массовой информации. 
Современные медиа в любом подходящем по их мнению 
случае используют прилагательное «экзистенциальный», за-
частую не вникая в то, какой глубокий смысл вкладывали в 
это понятие такие философы как Бубер, Розенцвейг, Ясперс, 
Марсель, Бердяев, Шестов, Хайдеггер, Камю, Сартр, и другие.

Стоит отметить, что только Жан Поль Сартр называл 
себя экзистенциалистом в нескольких своих работах середи-
ны прошлого столетия. Остальные представители данного 
течения практически не именуют себя таковыми. Учитывая 
вышесказанное в данной статье, будет использоваться так-
же термин экзистенциальная философия – он обеспечивает 
более широкую позицию для осмысления вопроса, не заци-
кливаясь на шаблоне понятийного аппарата, стандартного 
набора философских формул и экзистенциального словаря.

Мы часто сталкиваемся с понятиями экзистенциальный 
кризис, экзистенциальная пустота, упадок, расстройство, ва-
куум. Отождествляем экзистенциализм с внутренним состо-
янием грусти, тоски, печали и уныния, т.е. воспринимаем его 
как некую философию пессимизма. Но на самом деле экзи-
стенциализм – это философия свободы.

Истоком экзистенциальной мысли стал интеллектуаль-
ный и духовный кризис в европейской культуре XIX века. 
Уходит религиозное понимание мира, оно уже не способно 
выполнять свою главную функцию – объяснять мир. Человек 
остаётся один на один с этим миром, в котором уже нет само-
го главного – смысла. «Экзистенциальная философия акцен-
тирует свое внимание на уникальности бытия человека, на 
идее преодоления (а не раскрытия) человеком собственной 
сущности, а также подчеркивает глубину эмоциональной 
природы [5, с. 94].

Понятие экзистенция можно определить как внутрен-
нее бытие человека, которое скрыто от него. Апофатический 
экзистенция — это не душа, не разум и не чувства. Явить себя 
человеку экзистенция может в обстоятельствах наивысшего 
выбора. Ясперс определял такое состояние как пограничный 

опыт, т.е. как ситуацию выбора между равно значимыми для 
человека предельными ценностями, например, ценность его 
жизни и жизни близкого ему человека, или выбор между 
жизнью и честью.

Замечательным примером пограничного опыта может 
послужить известная повесть о том, как Бог испытывал Ав-
раама которую описывает Кьеркегор в своём произведении 
«Страх и трепет»: «И Господь испытывал Авраама и сказал 
ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его 
во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе» [3, 
с. 5]. Общий смысл легенды состоит в том, что Авраам вы-
держал испытание, данное ему Богом, сохранил веру и снова 
обрёл сына.

Стоит особо подчеркнуть, что ситуация предельного вы-
бора не имеет рационального решения. Это объясняется тем, 
что в первые этапы своего становления экзистенциализм был 
тесно связан с религией и конкретно христианством. Фило-
софия экзистенциализма – это философия свободы и веры в 
уникальность и независимость человеческого индивида.

Говоря о конфликте следует обозначить несколько 
ключевых особенностей, касаемых его природы. Во-первых, 
конфликт – это сугубо социальное явление и его регулиро-
вание осуществляется путём применения нормы права [8]. 
Во-вторых, участники конфликта обладают меняющимися 
ресурсами, что ведет к постоянной смене диспозиций. И по-
следнее, изучать конфликт необходимо опираясь на закон 
«единства и борьбы противоположностей». Таким образом:

1. конфликт – обратная сторона солидарности;
2. конфликт неизбежен и всегда есть основания для его 

обострения;
3. конфликт может быть продуктивным и вести к про-

должению сотрудничества;
4. конфликт может привести к полному уничтожению 

одной из сторон.
XX век – век двух мировых войн, двух жесточайших кон-

фликтов в современной истории человечества. Первая ми-
ровая война приводит к кризису рационального человека, 
к разочарованию самой идеи человека. Она показывает, что 
разумный человек использует оружие массового поражения, 
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применяет химические атаки и строит концентрационные 
лагеря. Но вторая мировая ставит под вопрос сам мир. После 
неё любая культура всего лишь мусор, пишет в «Негативной 
диалектике» немецкий философ Теодор Арно: «… а можно 
ли после Освенцима жить дальше; можно ли действитель-
но позволить это тем, кто случайно избежал смерти, но по 
справедливости должен стать одним из тех, убитых. <…> В 
награду за содеянное этого человека посещают мечты о том, 
что он не живет, а умер в газовой камере в 1944 году; и все его 
существование сводится, в конечном счете, к химере, эмана-
ции безумного желания человека, убитого двадцать лет тому 
назад» [1, с. 453].

XX век погружает нас в идею, что человек, как индивид 
независимый и свободный, на самом деле таковым не явля-
ется. В этом контексте будет уместно вспомнить Маркса, ко-
торый показывает, что человек не источник себя, он не сам 
по себе. Существует сфера социально-экономических отно-
шений, которые предопределяют любого индивидуального 
человека и реализуют себя через него. Фрейд говорит, что со-
знательное – лишь небольшая часть нашей психики в огром-
ном потоке бессознательного, который предопределяет нас. 
Суть фрейдистского детерминизма состоит в том, что мы об-
условлены нашими комплексами, нашей генетикой, пережи-
ваниями детства, вытесненными желаниями, страхами и т.д. 
Через нас проходит смысл нашего бессознательного.

Но Сарт несогласен с такой постановкой вопроса, он 
возражает: нет! Если вы обусловливаете деятельность чело-
века его комплексами, то вы отбираете у него свободу и от-
ветственность. По сути, вы не можете иметь право вменять 
ему что-либо. Любой поступок в такой детерминистической 
парадигме не может быть присвоен человеку, это тоже сте-
чение обстоятельств. Наше переживание бытия – случайно, 
но своё бытие мы конструируем сами, это результат нашего 
свободного выбора.

Это и есть одна из главных проблем философии экзи-
стенциализма – проблема свободы, которая ставит человека 
перед выбором и требует от него ответственности за совер-
шённый выбор. Человек действует в предлагаемых ему об-
стоятельствах, но всегда в этих обстоятельствах делает свой 
выбор.

Экзистенциональная мысль отсекает все идеи, что чело-
век сбрасывает с себя ответственность. Только он сам ответ-
ственен за всё, что он делает. Примером может послужить 
оправдания немецких офицеров во время нюрнбергского 
процесса. Главная идея их невиновности состояла в том, что 
они выполняли приказ. Экзистенциональная мысль говорит, 
что нет никакого сбрасывания ответственности, только вы 
должны решать и быть ответственными за то, что делаете. 
Именно такие пограничные рубежи формируют сущность 
человека.

Одна из главных идей Сартра состоит в том, что суще-
ствование предшествует сущности. В работе «Экзистенци-
ализм — это гуманизм» Сартр пишет, что существуют две 
разновидности экзистенциалистов: во-первых, это христиан-
ские экзистенциалисты и, во-вторых, экзистенциалисты-ате-
исты. «Тех и других объединяет лишь убеждение в том, что 
существование предшествует сущности, или, если хотите, что 
нужно исходить из субъекта» [4, с. 146].

Сущность появляется, когда заканчивается существова-
ние, т.е. в момент смерти. Более того, с точки зрения атеисти-
ческого экзистенциализма смерть это не только небытие, но 
и ничто. Применительно к небытию Сартр определял ад. Ад 
– это другие. Другой не может видеть меня в процессе суще-
ствования, он видит меня только как готовую сущность, здесь 
и сейчас. Взгляд другого делает из меня то же самое, что и 
смерть – он превращает меня в сущность. Ад, то есть состо-
яние смерти – это состояние под взглядом другого человека. 
Под ним мы теряем своё существование, т.е. свободу и пре-
вращаемся в сущность.

Здесь открывается ключевое понятие для осмысления 
ситуации конфликта в экзистенциальной философии. По-
скольку атеистический экзистенциализм подразумевает ис-
ключительно субъект-объектную коммуникацию конфликт 
становится неизбежным. Объект не может быть приравнен 

к субъекту в любой сфере их взаимодействия – социальной, 
политической или культурной. Субъект же, определяя своё 
положение как господствующее, считает себя вправе влиять 
на объект: управлять им, манипулировать, подчинять, дик-
товать свои условия, действовать с позиции силы вплоть, как 
уже было сказано выше, до полного уничтожения последне-
го. Очевидно, что ситуация общественного конфликта всегда 
би-субъектная, но поскольку каждая из сторон социального 
соприкосновения считает субъектом именно и только себя, а 
оппонента – объектом, то уже на этой начальной стадии воз-
никает противоречие. Любая социальная коммуникация на 
уровне субъект – объект неизбежно ведёт к конфликту. Даже 
ещё до точки непосредственного соприкосновения сторон 
это уже конфликт.

Солидарность – обратная сторона конфликта строится 
по совершенно другим правилам – по принципу религиоз-
ного экзистенциализма. В религиозной экзистенциальной 
философии коммуникация Я и Ты происходит через бога. 
Другой воспринимается как Ты, потому что есть бог, другой 
 – это не объект рассмотрения, а равная субъективность, та-
ким образом осуществляется би-субъектная коммуникация. 
Общение по типу субъект-субъект – это равноправная ком-
муникация с признанием уникальности и неповторимости 
другого.

Вообще, можно сказать, что одной из основ религиозно-
го экзистенциализма является связь Я – Ты. Бытие индивида 
определяется другими, окружающими его людьми. Именно 
они наделяют его определенными качествами. Именно их 
оценки дают ему определённость – пишет Бахтин. Изнутри 
самого себя человек не может ни понимать себя, ни даже 
стать собой [2, с. 7-180].

По мысли Ясперса, коммуникация является изначаль-
ным фактором и обязательным условием человеческого су-
ществования. «...Мы суть то, что мы суть, только благодаря 
общности взаимного сознательного понимания. Не может 
существовать человек, который был бы человеком сам по 
себе, просто как отдельный индивид» [7, с. 110].

В своём осмыслении феномена коммуникации Франк 
вводит понятие взаимопроникновения «я» и «ты». Совер-
шенно очевидна разница, когда мы смотрим на безразлич-
ный к нам предмет или же смотрим на существо, глядящее 
на нас. Взгляд другого проникает в нас, вызывает определён-
ные чувства – приводит в смущение, напряжение. «Всякое 
познание или «восприятие» «ты» есть живая встреча с ним, 
скрещение двух взоров: вторжение «ты» в нас есть вместе с 
тем наше вторжение в него...» [6, с. 354].
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