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Обеспечение безопасности дорожного движения 
представляет собой одну из самых острых социально-
экономических проблем современной России. Только 
в 2020 г. количество погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях составило 16 152 человек, а ра-
неных – 183 040 [6]. За первое полугодие текущего 
года зарегистрировано 57 613 (-7,09 %) ДТП, в ко-
торых погибло 5 830 (-11,18 %) и получили ранения 
72 958 (-7,82 %) человек. 

Статистические данные свидетельствуют, что 
порядка 85 % всех ДТП являются следствием на-
рушений правил дорожного движения водителями 
транспортных средств. Так, только в 2020 г. в стра-
не было выявлено более 157 млн правонарушений, 
совершенных водителями [10]. Наряду с активным 
ростом количества транспортных средств, участву-
ющих в дорожном движении, увеличивается и число 
лиц, управляющих транспортными средствами, в том 
числе и молодых водителей [5].

Данная категория водителей вносит свой, до-
статочно ощутимый «вклад» в показатели аварий-
ности. Так, только в 2020 году с участием начинаю-
щих водителей произошло 13 195 (-54,6 %1) дорож-
но-транспортных происшествий (далее – ДТП или 
происшествие), в которых погибли 1 152 (-63,5 %) 
человека и 18 619 (-53,5 %) получили ранения раз-
личной степени тяжести. Такие происшествия со-
ставили практически десятую часть от всех ДТП, 
зарегистрированных на территории Российской  
Федерации [11]. 

Справедливости ради следует отметить, что на 
общем фоне снижения основных показателей аварий-
ности на территории страны за анализируемый пери-
од в рассматриваемых происшествиях снижение про-
исходило более быстрыми темпами. В рассматривае-
мом периоде также наблюдалось снижение тяжести 

1 По сравнению с показателями 2014 года.

последствий ДТП2 с участием начинающих водите-
лей (с 7,3 в 2014 году до 5,8 в 2020 году). В 2020 году 
смертельные травмы получил один из семнадцати по-
страдавших таких участников ДТП (рис. 1) [4].

В этой связи проблема допуска молодых водите-
лей к участию в дорожном движении остается акту-
альной и требует пристального внимания со стороны 
заинтересованных органов государства и институтов 
гражданского общества.

Вопросы научного обеспечения различных аспек-
тов допуска к участию в дорожном движении на протя-
жении многих лет являются предметом исследований 
многих специалистов в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения [8; 14]. Так, например, од-
ними авторами рассматривались проблемные аспекты 
подготовки водителей ТС [1], другими авторами ис-
следовались отдельные вопросы обучения педагогов, 
осуществляющих подготовку водителей ТС [7]. 

В то же время за рамками исследований остались 
вопросы, связанные с подробным анализом резуль-
татов сдачи этапов практического и теоретического 
экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами различных категорий. Определенное воспол-
нение данного пробела предлагается в настоящем 
экспресс исследовании.

Как известно основные положения и условия до-
пуска к управлению транспортными средствами со-
держатся в статьях 25, 26 Федерального закона от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», а также других законодательных и подза-
конных нормативных правовых актах [9; 12].

В части 2 статьи 25 названного Закона установле-
но, что «право на управление транспортными сред-
ствами предоставляется лицам, сдавшим соответ-
ствующие экзамены…».

2 Число погибших в ДТП в расчете на 100 пострадавших 
(суммарное количество погибших и раненых).

Рис. 1. Динамика основных показателей аварийности с участием начинающих водителей
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В анализируемом периоде времени экзамен на 
право управления транспортными средствами со-
стоял из 3 этапов, включающих 1 теоретический  
и 2 практических1.

Статистика показывает, что в 2020 году в стра-
не проведено 7,75 млн человеко-экзаменов на право 
управления ТС, что на 26,5 % меньше, чем в 2014 году. 
С 2016 года самым многочисленным этапом являлся 
теоретический этап экзамена, и в 2020 году он состав-
лял почти 40 % от общего числа проведенных экзаме-
нов (рис. 2) [2].

На протяжении последних лет наблюдается 
тренд – практически каждый третий желающий полу-
чить право на управление транспортным средством 
сдает экзамен на право управление транспортным 
средством с первого раза. Так, в 2020 году такой экза-
мен успешно сдали 287 тыс. человек, что составляет 
27 % от общего числа водителей, впервые получив-
ших право на управление (рис. 3).

Схожая тенденция наблюдается при получении 
права управления дополнительными категориями 
(подкатегориями) транспортных средств. В 2020 году 
таких водителей было 188 тыс., с первого раза сда-
ли экзамен 66 тыс., (35 %). Такой показатель может 
свидетельствовать том, что эти лица имеют более вы-
сокие теоретические знания и практические навыки 
управления транспортными средствами, чем те, кто 
прошел соответствующее обучение впервые.

На протяжении 7 лет (начиная с 2014 г.) наиболее 
трудным этапом экзамена на право управления транс-
портным средством стала практическая часть управ-
ления ТС в условиях дорожного движения («город»). 
Так, например, этот этап в 2020 году успешно с перво-

1 До введения в действие в 2021 году приказа МВД России 
от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по проведению экзаме-
нов на право управления транспортными средствами и выдаче во-
дительских удостоверений». 

го раза сдали лишь 26 % кандидатов в водители. Те-
оретический и практический этапы по первоначаль-
ным навыкам управления транспортными средствами 
(«площадка») успешно с первого раза в 2020 году 
удалось сдать 40,8 % и 41,9 % кандидатов в водите-
ли соответственно [3]. Судя по результатам, более 
легко экзаменуемым дается практический экзамен 
по первоначальным навыкам управления транспорт-
ным средством («площадка»). Здесь средний процент 
сдавших экзамен с первого раза за последние 7 лет 
составил – 48 %, а у сдавших теоретический экзамен 
с первого раза – 45,6 % (рис. 4).

На протяжении рассматриваемого периода проис-
ходили некоторые изменения в порядке и условиях про-
ведения отдельных этапов экзамена (в сторону услож-
нения), которые в свою очередь повлияли на итоговые 
показатели прохождения данных испытаний. Так, на-
пример, в соответствии с изменениями в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движения», внесен-
ными Федеральным законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ 
[13], было установлено, что подготовка водителей на 
получение права управление транспортными сред-
ствами категорий «А» и «В» не может осуществляться 
индивидуально или самостоятельно без участия обра-
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зовательных учреждений, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности. Кроме того, 
в 2014 году были приняты новые Правила проведения 
экзаменов1, в соответствии с которыми была установле-
на обязанность использования средств аудио- и видео 
регистрации в процессе проведения практических экза-
менов. Перечисленные правовые новации в определен-
ной мере способствовали снижению количества сдав-
ших экзамены с первого раза до 0,92 млн человек, что 
на 22,7 % меньше, чем до принятия новых требований. 
Надо сказать, что и количество проведенных экзаменов 
также снизилось на 26,5 %. Можно предположить, что 
серьезное снижение этого показателя свидетельствует 
о позиции выжидания некоторой части желающих 
получить право управления результатов апробации 
вступивших новаций на других кандидатах.

1 До конца 2014 года действовали Правила сдачи квалифика-
ционных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.12.1999 № 1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификаци-
онных экзаменов и выдачи водительских удостоверений». В целях 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
15.12.1999 № 1396 «Об утверждении Правил сдачи квалификацион-
ных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» и совершен-
ствования экзаменационной деятельности была принята Инструк-
ция о порядке организации работы по приему квалификационных 
экзаменов и выдаче водительских удостоверений в подразделениях 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная 
приказом МВД России от 20.07.2000 № 782 «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 
1999 г. № 1396». В настоящее время Правилами проведения экзаме-
нов на право управления транспортными средствами и выдачи во-
дительских удостоверений, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 «О допуске 
к управлению транспортными средствами» (далее – Правила) до-
пуск лиц для проведения экзамена происходит только после освое-
ния основной программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств. Транспортные средства должны быть обо-
рудованы техническими средствами контроля знаний и навыков 
управления ТС. Кроме того, с 12.08.2014 начали действовать новые 
примерные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденные приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408. 

Аналогичным образом изменения в Правила про-
ведения экзаменов повлияли и на этап практического 
экзамена по первоначальным навыкам управления 
транспортными средствами. В 2015 году число лиц, 
сдавших этот этап экзамена, составило 1,88 млн, что 
на 23 % меньше, чем до введения новых требова-
ний. При этом успешно с первого раза экзамен сдали 
1,37 млн кандидатов в водители, что на 18 % меньше, 
чем в 2014 году.

Кроме того, с 2016 года начал действовать но-
вый Административный регламент2, в соответствии 
с которым установлено, что если в одном из тема-
тических блоков теоретического экзамена будет до-
пущена одна ошибка, то экзаменуемому предостав-
ляется возможность в течение 5 минут ответить на  
5 дополнительных вопросов соответствующего темати-
ческого блока. За две ошибки в разных тематических 
блоках лицу будет предоставлена возможность отве-
тить на 10 дополнительных вопросов. В случае, если 
экзаменуемый допустил в одном тематическом блоке 
две ошибки или дал неправильный ответ на вопрос до-
полнительного блока, то выставляется отрицательная 
оценка «НЕ СДАЛ». В 2017 году количество успешно 
сдавших экзамен с первого раза составило 1,23 млн, 
что меньше на 10,9 %, чем в 2016 г. Однако, необхо-
димо отметить, что само количество теоретических 
экзаменов увеличилось на 5,8 % и составило 2,91 млн.

Как отмечалось выше, на протяжении последних 
6 лет складывается устойчивая тенденция к сниже-
нию количества лиц, сдавших с первого раза экзамен 
на право управления транспортным средством соот-

2 Административный регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдаче водительских удостоверений, утверж-
денный приказом МВД России от 20.10.2015 № 995 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдаче водительских удостоверений» (далее – 
Административный регламент).

Рис. 4. Распределение лиц, сдавших отдельные этапы экзамена на право управления ТС, с первого раза (%)
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ветствующей категории. Анализ статистических дан-
ных о результатах сдачи экзаменов свидетельствует о 
наличии специфических особенностей применитель-
но к каждой категории транспортных средств. В этой 
связи, считаем целесообразным проанализировать 
специфику сдачи экзамена для каждой категории на 
разных этапах экзамена.

Теоретический этап экзамена 
Анализ результатов теоретического этапа экзаме-

на, позволяет утверждать, что снижение количества 
сдавших экзамен с первого раза происходит вне за-
висимости от категории.

При этом, за анализируемый период наибольшей 
динамике снижения результатов подвержены новые 
категории1. Так, доля сдавших теоретических экзамен 
на право управления ТС подкатегории «C1» в пери-
од 2014–2020 гг. снизилась на 43,2 %, подкатегории 
«D1» – на 46 %, а «C1E» – на 88,8 % (табл. 1).

В свою очередь, соответствующие показатели в 
отношении кандидатов в водители на основные ка-
тегории ТС, сдавших теоретический этап экзамена с 
первого раза отличаются незначительно (максималь-
ное значение не превышает 20 %) (табл. 2).

1 В качестве новых категорий рассматриваются категории, 
введенные после принятия Федерального закона от 07.05.2013 
№ 92-ФЗ. 

Следует отметить, что основные изменения при-
ходится на 2016–2017 гг., что совпадает с началом 
действия редакции нового Административного ре-
гламента, закрепившего новые требования к сдаче 
теоретического экзамена (04.04.2016). Так, доля лиц, 
успешно сдавших теоретический экзамен на право 
управления ТС подкатегории «А1» с первого раза в 
2016–2017 годах уменьшилась с 56,2 % до 39,6 %, а 
в 2017–2018 годах с 39,6 % до 39,5 %. Аналогичная 
динамика прослеживается и в отношении катего-
рии «B». За период 2016–2017 годов доля сдавших с 
первого раза снизилась с 51,9 % до 44,1 %, а в 2017–
2018 – с 44,1 % до 42,2 %. Это подчеркивает влияние 
новых требований, предъявляемых к теоретическому 
этапу экзамена на его результаты.

В 2020 году наибольшая доля кандидатов, сдав-
ших теоретический этап экзамена с первого раза за-
регистрирована за кандидатами на получение права 
управления ТС подкатегории «D1E». И это в усло-
виях, когда доля таких кандидатов не значительная, 
а в некоторые анализируемые годы она вообще от-
сутствовала. Приведенные данные могут свидетель-
ствовать о достаточно высокой подготовленности 
лиц, претендующих на эту категорию. Кроме того, 
это может быть обусловлено и дополнительными 
требованиями к кандидатам, претендующим на по-

А1 С1 D1 BE CE C1E DE D1E

2014 75,5 50,9 41,1 88,3 78,7 81,6 80,2 0

2015 64,1 55,5 59,5 53,9 58,9 61,6 41,1 71

2016 56,2 50,7 57,8 55 51,3 53,5 46,4 93,5

2017 39,6 38,7 31,6 57,2 40,2 100 37,5 0

2018 39,5 29,1 38,2 36,3 39 0 35,5 0

2019 40,9 24,8 75,5 49,1 48 38,6 52,9 75

2020 40,3 28,9 22,2 41 49,3 9,1 54,5 60

АППГ -46,6 -43,2 -46,0 -53,6 -37,4 -88,8 -32,0 0

Таблица 1
Динамика доли кандидатов, сдавших теоретический этап экзамена с первого раза,  

на новые подкатегории ТС (%)

Таблица 2
Динамика доли кандидатов, сдавших теоретический этап экзамена с первого раза,  

на основные категории ТС (%)

А B C D M

2014 65,4 50,6 38,8 47,4 43,4

2015 63,5 53,3 42,4 52,7 48,4

2016 60,8 51,9 39,1 47,3 47,4

2017 53,7 44,1 33,2 38,4 42,4

2018 52,8 42,2 33,8 40 25

2019 52,3 41,7 31,6 38,9 30,8

2020 52,6 42,1 31,5 39 34,8

АППГ -19,6 -16,8 -18,8 -17,7 -19,8
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лучение права управления ТС рассматриваемой  
категории1.

Необходимо отметить негативную тенденцию ре-
зультатов экзаменов на право получения подкатего-
рии «С1E». Так, в период 2014–2020 годов доля пре-
тендентов, сдавших успешно с первого раза умень-
шилась практически в 9 раз и в 2020 году составила 
9,1 %. При этом к кандидатам в водители данной ка-
тегории ТС аналогичным образом предъявляются до-
полнительные требования в виде стажа и возраста2. 
Изложенные обстоятельства говорят об объективной 
необходимости пристального внимания к подготовке 
водителей грузовых автомобилей.

1 «D1E» является подкатегорией и для ее получения необ-
ходимо наличие права управления категорией «D» (автобус) или 
«D1» в течение не менее 12 месяцев. В свою очередь, для получения 
категорий «D» и «D1» необходимо достичь двадцатиоднолетнего 
возраста. В связи с этим кандидаты на получение права управления 
ТС подкатегории «D1E», сдавшие теоретический экзамен с первого 
раза, относятся к наиболее опытным и для них, как следствие, тео-
ретический этап экзамена не должен вызывать сложностей.

2 Для того, чтобы получить указанную категорию, необхо-
димо владеть категорией «С» или подкатегорией «C1» не менее 
12 месяцев. В свою очередь, для получения категорий «C» и «C1» 
необходимо достичь восемнадцатилетнего возраста.

Проверка первоначальных навыков  
управления ТС «на площадке»

Следующим этапом экзамена на право управления 
ТС является этап проверки первоначальных навыков 
управления ТС «на площадке». По аналогии с теоре-
тическим этапом экзамена в большинстве случаев на-
блюдается тенденция к снижению доли кандидатов, 
сдавших экзамен с первого раза. Однако, этап проверки 
первоначальных навыков управления ТС «на площад-
ке» в рассматриваемой нами теме представляет особый 
интерес, поскольку в отличии от других этапов экза-
мена, характеризующихся снижением доли сдавших с 
первого раза по всем категориям и подкатегориям ТС, 
на данном этапе доля кандидатов в водители, успешно 
сдавших экзамен с первого раза, растет. Так, например, 
если доля успешно сдавших с первого раза экзамен 
по первоначальным навыкам управления ТС на право 
управления ТС категории «D» в 2014 году состави-
ла 53,6 %, то в 2020 году – 56,3 %, что на 5 % больше.  
В свою очередь доля сдавших с первого раза на катего-
рию «А» в период 2014–2020 гг. увеличилась на 2,9 %. 

В этой связи можно предположить, что рост хо-
роших показателей сдачи экзаменов данного практи-
ческого этапа послужил основанием для его отмены  
(в качестве самостоятельного) и объединение с экза-
меном, проводимом в условиях дорожного движения3 
(табл. 3).

Стоит отметить, что достаточно высокая доля 
успешно сдавших с первого раза у кандидатов тех ка-
тегорий и подкатегорий, к которым на этапе допуска 
к участию в дорожном движении предъявляются осо-
бые требования. Так, например, право на управление 
ТС категории «D» предоставляется лицам, достиг-
шим 21-летнего возраста. Следствием этого являет-
ся доля сдавших с первого раза на указанную катего-

3 Приказ МВД России от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной ус-
луги по проведению экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами и выдаче водительских удостоверений». 

Таблица 3
Динамика доли кандидатов, сдавших с первого раза экзамен по первоначальным навыкам управления ТС 

на категории и подкатегории ТС, к которым предъявляются дополнительные требования (%)

А1 C С1 D D1 BE CE C1E DE D1E

2014 99,3 52,8 56,3 53,6 67,4 60,7 55,5 80,7 63,8 36

2015 69,4 56,7 73 62,8 78,2 63 61,7 79,1 51,3 0

2016 60,3 57,2 83,1 61,9 94,5 71,5 59,1 89,4 57,1 94,6

2017 61,4 53,5 67,5 62,3 55,7 64,2 45,3 67,4 45,1 66,7

2018 51,3 51,2 48,1 59 82,2 57,6 45,4 28,6 40,8 21,1

2019 54,4 49,1 41,1 56,6 55,7 53 40,2 67,6 42,1 50

2020 54,9 44,6 45,8 56,3 53,3 48,4 37,8 71 41,9 66,7

АППГ -44,7 -15,5 -18,7 5,0 -20,9 -20,3 -37,4 -12,0 -34,3 85,3

А B M

2014 45,6 50,3 68,7

2015 50,3 57,4 61

2016 47,6 55,2 73,2

2017 52,9 42,2 56,5

2018 47,5 41 60,2

2019 46,8 40,2 53,7

2020 46,9 41,2 47,7

АППГ 2,9 -18,1 -30,6

Таблица 4
Динамика доли кандидатов,  

сдавших с первого раза экзамен  
по первоначальным навыкам управления ТС,  
ранее не участвовавших в процедуре допуска
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рию, которая составляет 56,3 %. К категориям «C1E», 
«D1E», «BE», «СE», «DE» предъявляется требование 
о наличия права управления ТС соответствующими 
категориями не менее 12 месяцев. Поэтому, вполне 
вероятно, что высокая доля успешно сдавших экза-
мен с первого раза обусловлена наличием у кандида-
та опыта участия в дорожном движении (табл. 4). В 
целом же следует констатировать, что чуть хуже дела 
обстоят с основными категориями, где кандидатами 
являются лица, впервые проходящие процедуру до-
пуска к участию в дорожном движении. 

Экзамен по управлению ТС  
в условиях дорожного движения

Заключительным этапом является экзамен по 
управлению ТС в условиях дорожного движения. Как 
отмечалось выше, в период 2014–2020 годов он являлся 
наиболее сложным и соответственно характеризовался 
наименьшей долей кандидатов, сдавших этот этап эк-
замена с первого раза. Анализ свидетельствует, что с 
2014 года наблюдается устойчивая тенденция снижения 
доли кандидатов, сдавших данный этап на соответству-
ющую категорию (подкатегорию) с первого раза.

При этом, прослеживается четкая закономер-
ность, связанная с большей долей успешно сдавших 
экзамен с первого раза для кандидатов, уже имеющих 
опыт участия в дорожном движении1 (табл. 5).

Для кандидатов, впервые участвующих в проце-
дуре допуска к участию в дорожном движении, нао-
борот характерна наименьшая доля сдавших экзамен 
по управлению ТС в условиях дорожного движения 
с первого раза. Так, например, за анализируемый пе-
риод доля кандидатов на право управления ТС кате-
гории «В», сдавших экзамен с первого раза, ни разу 
не превышала отметку больше 35 %, в то время как у 
кандидатов на категорию «D» доля успешно сдавших 
с первого раза была не ниже 40 %. Вне сомнения это 

1 Все выбранные нами категории предполагают наличие ста-
жа управления ТС по основной категории. Например, для полу-
чения права управления ТС на подкатегорию «DE» необходимо 
владеть правом управления ТС категории «D». 

может свидетельствовать о положительном влиянии 
предшествующего опыта участия кандидата в дорож-
ном движении в качестве водителя (табл. 6).

Высокое долевое значение сдавших с первого 
раза экзамены, связанные с управлением ТС, зареги-
стрировано в категориях «D», «D1» и подкатегории 
«C1E». Так, например, в 2020 году 71 % кандидатов 
на подкатегорию «C1E» успешно сдали экзамен по 
первоначальным навыкам управления транспортны-
ми средствами, чего нельзя сказать о результатах сда-
чи теоретического этапа экзамена, где соответствую-
щий показатель составлял 9,1 %. Вполне возможно, 
что претенденты на эти категории в силу имеющего-
ся опыта в процессе дорожного движения не вполне 
обосновано, рассчитывают на «легкую» сдачу теоре-
тического этапа. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет ут-
верждать, что на протяжении последних лет прак-
тически только каждый третий желающий получить 
право на управление ТС успешно сдает экзамен на 
право управление ТС с первого раза. В определенной 
мере это может быть обусловлено периодическим со-
вершенствованием требований допуска к участию в 
дорожном движении. 

Таблица 5
Динамика доли кандидатов, сдавших с первого раза экзамен по управлению ТС  

в условиях дорожного движения, имеющих опыт участия в дорожном движении (%)

C1 D1 D BE CE C1E DE D1E

2014 50,5 61,6 46,2 52,4 54,6 73,5 60,2 30

2015 34,5 38,9 51,8 58,9 70,3 37,4 0 84,5

2016 49,3 75,6 51,7 57,7 62,8 66,2 53,7 90,6

2017 79,6 40,2 53,3 70,4 69,4 85,7 69,1 100

2018 58,6 65,8 48,9 58,3 63,2 85,7 45 31,6

2019 39,8 73,8 45,6 55,6 57,6 63,4 56,6 60

2020 43,2 57,1 41,5 48,4 51,5 72,2 35,2 100

АППГ -14,5 -7,3 -10,2 7,6 -5,7 -1,8 -41,5 0

B C

2014 29,1 42,4

2015 34 49,9

2016 28,1 48

2017 30,2 55,6

2018 28,4 50,8

2019 25,7 46,8

2020 24 39,5

АППГ -17,5 -6,8

Таблица 6
Динамика доли кандидатов,  

сдавших с первого раза экзамен по управлению ТС 
в условиях дорожного движения,  

не имея опыта участия в дорожном движении (%)
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Говоря о теоретическом этапе экзамена, стоит 
отметить, что наибольшую долю сдавших экзамен с 
первого раза составляют кандидаты, впервые стол-
кнувшиеся с процедурой допуска к участию в до-
рожном движении. Дополнительные требования к 
возрасту и стажу управления ТС свидетельствуют о 
том, что кандидаты в водители чаще рассчитывают на 
свой водительский опыт и готовятся к сдаче данного 
этапа экзамена хуже. 

Единственный этапом экзамена, где отмечается 
рост доли успешно сдавших с первого раза, являет-
ся проверка первоначальных навыков управления ТС 
«на площадке». Следует также констатировать, что 
достаточно высокая доля сдавших с первого раза у 
кандидатов тех категорий и подкатегорий, к которым 
на этапе допуска к участию в дорожном движении 
предъявляются особые требования в виде возраста и 
стажа управления ТС. 

Анализ количества успешно сдавших экзамен по 
управлению ТС в условиях дорожного движения с 
первого раза подчеркивает закономерность влияния 
опыта участия в дорожном движении на результаты 
сдачи экзамена с первого раза. 

В целом же представляется, что изложенный 
выше анализ данных о результатах сдачи различных 
этапов экзамена на право управления транспортными 
средствами может быть взят за основу более деталь-
ного анализа, при котором будут приняты во внима-
ние типичные ошибки. Это в конечном счете, позво-
лит определить направления подготовки водителей, 
требующие совершенствования. 
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Производный инструмент может иметь форму са-
мостоятельного, особого договора или быть в форме, 
которую принимает тот или иной контракт реального 
рынка под влиянием фьючерсного или свопового ме-
ханизмов организации торговли [3, c. 237].

 Во всех случаях это специфическая форма су-
ществования рыночных обязательств, исполняемых 
лишь в виде исключения, а главным образом, регу-
лируемых путем уплаты (получения) денежной раз-
ницы в этих обязательствах [1, c. 12]. Таким образом, 
несмотря на то, что нормы Гражданского кодекса РФ 
напрямую не предусматривают такого вида догово-
ра, как опционный договор, свое законное право на 
существование он обрел благодаря либеральному 
и разумному подходу законодателя, отраженному в 

норме п. 3 ст. 421 ГК РФ. Действительно, либераль-
ность законодательного подхода объясняется тем, что 
к моменту принятия части первой и второй ГК РФ 
(1994–1996 гг.), учитывая бурное развитие товарно-
денежного оборота и увеличение количества граж-
данско-правовых сделок, невозможно было предус-
мотреть все гражданско-правовые формы оформле-
ния отношений на рынке [9, c. 85]. Рынок срочных 
инструментов в России в то время не был достаточ-
но развит, вследствие чего и не получил должного 
правового регулирования. Сейчас, как известно, си-
туация изменилась, срочный рынок (включая рынок 
опционов, занявших свое прочное место на рынке 
производных финансовых инструментов), став неотъ-
емлемой частью отечественного финансового рынка, 

© Апаликов Н. С., 2021
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нуждается в специальном правовом регулировании  
[9, c. 86–87].

По нашему мнению, наиболее систематизиро-
ванным выглядит определение опционного договора, 
данное в проекте № 340630-3 Федерального закона 
«О производных финансовых инструментах»1. Одна-
ко и оно не лишено недостатков, самый очевидный 
из которых состоит в использовании в проекте Закона 
термина «опционный контракт» (которое возможно 
только в случаях, когда речь идет о биржевых опера-
циях) вместо более широкого понятия «опционный 
договор» [7, c. 373].

Важным является позиционирование опционного 
договора в проекте № 340630-3 Федерального закона 
«О производных финансовых инструментах» в каче-
стве одного из самых распространенных видов граж-
данско-правовых договоров – договора купли-прода-
жи. Действительно, в основе опциона лежит торгов-
ля, если быть точным – торговля правом требования, 
что, однако, не меняет сущность понятия «торговля» 
[8, c. 81]. В частности, о том, что на бирже субъекты 
биржевой деятельности торгуют, постоянно упомина-
ется в тексте Закона РФ «О товарных биржах и бир-
жевой торговле» [6, c. 2–3].

Без юридических фактов не устанавливается, не 
изменяется и не прекращается ни одно гражданское 
правоотношение. С подписанием сторонами договора 
купли-продажи права требования, надлежащим обра-
зом закрепленного в Гражданском кодексе РФ (путем 
внесения в статью 454 пункта 2.1), возникает граж-
данский юридический факт.

В научной литературе высказываются разные точ-
ки зрения относительно правовой природы опцион-
ного договора, которым ниже дается оценка. Покупа-
тель опциона – это сторона, которой предоставляется 
право требовать от продавца опциона выполнения в 
отношении базового актива заранее определенных 
действий на условиях, согласованных при заключе-
нии договора, при условии выплаты им премии Про-
давцу опциона.

Консенсуальность опционного договора озна-
чает, что каждая из сторон (продавец и покупатель 
опциона) выразила свою добрую волю относительно 
следующего: продавец опциона изъявил волю к при-
нятию на себя обязательства по продаже или покупке 
базового актива; покупатель опциона изъявил волю 
в определенную дату (период) и за определенную 
опционом цену (поставочный опционный контракт) 
воспользоваться правом требования выполнения до-
говора.

1 Внесен депутатами Государственной Думы А. Г. Аксако-
вым, И. А. Анненским, Ю. И. Артемьевым, Н. Ю. Брусникиным, 
С. В. Генераловым, В. М. Зубовым, А. Д. Жуковым, П. А. Медве-
девым, А. В. Митрофановым, А. Ю. Михайловым, В. С. Плеска-
чевским, Г. А. Томчиным.

Исполнение опционного договора зависит от воли 
покупателя, которую последний может выразить при 
наступлении определенных условий, которые не о на-
ступлении которых неизвестно при заключении дого-
вора, потому опционный договор является условным.

На практике участники рынка часто используют 
термин «бумажные контракты» – это когда исполь-
зуются расчетные беспоставочные производные фи-
нансовые инструменты с товарным базисным акти-
вом. Это связано, прежде всего, с тем, что параллель-
но с заключением сделки с фьючерсами и опционами 
заключается сделка, предусматривающая реальную 
физическую поставку товара [4, c. 5].

Биржевые опционы имеют следующие основные 
признаки:

1) сделки заключаются в биржевом зале путем 
открытого торга или с использованием автоматизиро-
ванной торговой системы;

2) торгуемым параметром является стандартный 
контракт, спецификация которого является общедо-
ступной. В спецификации контракта определены срок 
действия и количественный объем базового актива;

3) публичное объявление цены базового актива и 
размера опционной премии;

4) торги ведутся по установленным биржей пра-
вилам, участники рынка друг другу не известны, про-
должительность торговой сессии ограничена;

5) опционы продаются на биржах, законодатель-
ство жестко регулирует биржевую деятельность, ре-
гулирующим органом предоставлены большие пол-
номочия по контролю за деятельностью бирж.

В настоящее время в России существует две ос-
новные биржевые площадки по торговле опцион-
ными контрактами – FORTS и Санкт-Петербургская 
валютная биржа. FORTS (Futures and options on 
RTS) – срочный рынок Фондовой биржи Российской 
торговой системы. В FORTS торгуются фьючерсные 
контракты на индивидуальные акции и фондовые 
индексы и опционы на эти фьючерсы. На СПВБ наи-
более активно развиваются операции с опционными 
контрактами, базовым активом которых являются ва-
лютные и товарные инструменты. Спецификации оп-
ционных контрактов утверждены на валюту (доллары 
США, евро), драгоценные металлы (золото, платина, 
палладий), и нефть и нефтепродукты (сырая нефть 
сорта Brent, дизельное топливо, мазут, авиационное 
топливо) [4, c. 6]. 

Базисным активом опционного контракта высту-
пает соответствующий фьючерсный контракт. Это 
так называемый опцион на фьючерс. Условно эту ка-
тегорию можно назвать биржевыми сделками органи-
зационного характера или организационными бирже-
выми сделками. 

Контракты не исполняются, а закрываются путем 
совершения «офсетной «сделки, т. е. сделки, обрат-
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ной по значению. До исполнения доводится порядка 
2 % опционных и фьючерсных контрактов. В резуль-
тате биржа «сводит» участников торгов со встречны-
ми требованиями, которые заключают договор о фи-
зической поставке базисного актива и уведомляют об 
этом биржу.

Внебиржевые опционы имеют следующие харак-
теристики:

1) сделки заключаются конфиденциально путем 
прямых переговоров, ценовые параметры сделки ме-
нее прозрачны;

2) отсутствуют стандартные условия сделки, 
цена базового актива, размер опционной премии, объ-
емы контракта и срок долгового обязательства явля-
ются предметом переговоров. 

По условиям проведения исполнения опцио-
ны подразделяются на поставочные (при их исполне-
нии заключается реальный договор купли-продажи 
или поставки товара в физической форме) и расчет-
ные (беспоставочные, когда сделка завершается про-
изводством только денежных расчетов). По расчет-
ному опциону расчет происходит в денежной форме 
по соответствующей типу опциона разнице между 
ценами страйк и спот. По поставочным же опционам 
расчет идет через покупку базового актива, по цене 
страйк, поэтому он так и называется поставочным. 
Как показывает анализ, поставка используется, как 
правило, по тем базовым активам, ликвидность кото-
рых невысока либо нет организованного рынка, по-
зволяющего формировать репрезентативные индика-
торы (в современной российской практике известны 
случаи отказа от расчетных инструментов в пользу 
поставочных, кроме выше перечисленных причин, 
из-за нежелания использовать информацию из дру-
гих, более ликвидных источников. Доля объема тор-
гов на Фондовой бирже ММВБ занимает более 85 % 
в общем объеме торгов на российском биржевом фон-
довом рынке, торговля всеми российскими голубыми 
фишками сосредоточена на ней же. 

Поэтому целесообразность запуска поставочных 
контрактов на акции невысока: расчетные фьючерсы 
и опционы (в равной степени с поставочными) по-
зволяют проводить хеджирование, арбитраж и спеку-
ляцию, а откупить или продать акции всегда можно 
по текущим рыночным ценам на рынке спот, ликвид-
ность позволяет это сделать в любой момент времени 
[2, c. 145].

Обороты рынка производных финансовых ин-
струментов в развитых странах, как правило, в 
3–5 раз превышают объемы торгов реального товара, 
а некоторым видам базового актива и более, что объ-
ясняется спецификой сделок с производными инстру-
ментами. 

В начальный период своего развития рынок про-
изводных инструментов формировался как рынок 

страхования при колебаниях цен на биржевые това-
ры. Сегодня же рынок производных инструментов 
должен нести в себе две основные функции: фор-
мирование рыночных цен и страхование цены на 
важнейшие биржевые товары. Поскольку развитый 
рынок производных инструментов в несколько раз 
превышает объемы рынка реального товара, он яв-
ляется ориентиром справедливой рыночной цены, в 
том числе и для прогнозирования уровня рыночных 
цен. Ориентиры цен не только важны для проведения 
операций на внебиржевом рынке, но и в целях нало-
гообложения.

Поскольку цена контракта устанавливается при 
заключении сделки, а биржевые технологии обеспе-
чивают ее фактическое сохранение до срока испол-
нения контракта, рынок производных инструментов 
позволяет хеджировать (страховать) изменение цены 
товара в неблагоприятную сторону [7, c. 375].

Рынки фьючерсов и опционов в США регулиру-
ются на трех уровнях: Федеральным правительством, 
уполномоченными правительством, специальными 
организациями и отдельными биржами. Комиссия по 
торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures 
Trading Commission – CFTC) является независимым 
федеральным регулирующим органом, наблюдаю-
щим за деятельностью фьючерсных рынков и бирж в 
США. CFTC уполномочили Национальную фьючерс-
ную ассоциацию (National Futures Association – NFA), 
созданную в 1982 г., осуществлять регистрацию и ли-
цензирование деятельности всех участников данного 
вида деятельности, к которым относятся члены фью-
черсных бирж и сотрудники брокерских фирм.

Финансовый контроль на СМЕ. СМЕ вниматель-
но следит за торговой активностью и финансовым 
состоянием фирм – участников бирж. Клиринговый 
дом биржи выступает контрагентом в каждой заклю-
чаемой сделке (как продавец для каждого покупателя 
и как покупатель для каждого продавца), обеспечивая 
таким образом надежность всех заключаемых сделок. 
Состоятельность СМЕ обеспечивается гарантиями 
организаций – клиринговых счетов биржи и средства-
ми специального фонда.

Можно сделать вывод о том, что в России в на-
стоящее время нет единой полной системы законода-
тельства о производных финансовых инструментах, в 
частности, об опционных договорах. Существующие 
в различных нормативных правовых актах опреде-
ления или упоминания об опционных договорах, не-
редко являются неполными или могут противоречить 
друг другу. Законодательный вакуум тормозит реаль-
ный процесс развития в России рынка опционной тор-
говли, поскольку для потенциальных его участников 
(впрочем, как и для участников любого рынка) важны 
установленные правила игры в данной области обще-
ственных отношений. В ситуации отсутствия правил 
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игры на опционных рынках, а значит – возможной от-
ветственности его недобросовестных игроков, невоз-
можно говорить не только о сегодняшнем развитии 
рынка опционов, но и о возможностях и перспективах 
этого рынка.
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Общество находится на пороге великих открытий, 
это объясняет технологический прорыв в различных 
сферах нашей жизни, однако новые открытия, как 
правило, сопровождаются изменениями в сознании 
людей, возникновением новых угроз, разного рода 
как технических, так и социальных проблем. К такой 

вновь возникшей проблеме социума относится вопрос 
незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ, также применение лекарственных препара-
тов не по назначению врача и подобное, масштабы ко-
торого охватывают мировое сообщество. В сущности, 
распространение и употребление наркотических и ана-
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логовых средств значительно влияет на криминальную 
обстановку в большинстве стран, следовательно, дан-
ное явление можно считать приоритетным криминаль-
ным фактором мирового масштаба.

Однако, существуют и факторы обостряющие обо-
значенную проблему, например, вспышка COVID-19, 
инфекции, которая к началу 2020 года приобрела 
международное значение – статус пандемии, который 
был официально обозначен Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Введение положения пандемии значительно по-
влияло на все сферы жизни нашей страны и не толь-
ко; возникли серьезные трудности на мировом рынке, 
существенно оказавшие пагубное влияние на эконо-
мику страны. Основные силы были сконцентрирова-
ны на противодействии и нейтрализации последствий 
коронавирусной инфекции, разработке вакцинации, 
тем самым «черный рынок» или же в криминальная 
сфера стала более активной, в частности сфера обо-
рота наркотиков. В связи с ограничениями, введенны-
ми в связи с пандемией возросли цены и на нарко-
содержащую продукцию, собственно наркотические 
и психотропные вещества. В результате возникла не-
хватка необходимого количества наркопрепаратов в 
области медицины.

Закрытие границ и введение ограничений состави-
ли трудности для поступления лекарственных препа-
ратов из-за рубежа, также усиление системы контроля 
существенно сократили или замедлили перемещение 
наркоугрозы внутри российских рынков сбыта.

Возросла проблема нелегального оборота, перевоза 
на территорию Российской Федерации и перемещения 
наркотиков внутри страны, по статистике Министер-
ства внутренних дел процент преступлений в сфере 
оборота запрещенных веществ превысил показатели 
аналогичного периода прошлого года на 304,7 %.

Затруднительное положение перемещения обо-
значенных веществ через границу России спрово-
цировали рост незаконной переработки, хранения и 
перевозки с целью сбыта и собственно распростране-
ния и продажи на 55,8 %, также на 28,4 % [6] повы-
сился показатель относительно производства нарко-
тических веществ.

Медицинские учреждения в связи с пандемией, 
как указывалось ранее, в значительном количестве 
были переориентированы на помощь зараженным и 
болеющим короновирусной инфекцией и переведены 
в закрытый режим [18], соответственно это привело 
к резкому снижению возможности получения меди-
цинской помощи наркопотребителями. 

Инновации в сфере медицинского обслуживания 
не заставили себя долго ждать. Во многих странах, 
в том числе в России, для успешного обеспечения 
режима самоизоляции и оптимизации медицинского 
обслуживания было решено использовать технологии 

удаленного (дистанционного) доступа к медицинским 
организациям. Дистанционно принимались приори-
тетно заявления граждан о возможных симптомах но-
вой инфекции, также проводилась предварительная 
оценка и консультация по иным обращениям. Меди-
цинские учреждения со стационарной формой лече-
ния не скоординировано сократили прием лиц, име-
ющих иные заболевания и расстройства, связанные с 
наркопотреблением на начальных стадиях формиро-
вания новой системы медицинского обслуживания в 
условиях пандемии.

Ведущим качеством в сфере обслуживания и ока-
зания услуг оказалось адаптивность, способность 
быстро переориентироваться, измениться в соответ-
ствии с новыми вводными факторами. В том числе 
высокую адаптивность продемонстрировал крими-
нальный сегмент, пандемия спровоцировала и уско-
рила некоторые ранее наметившиеся тенденции в об-
ласти незаконного оборота наркотиков.

К основным направлениям развития преступ-
ности в сфере наркотрафика можно отнести: увели-
чение размера отдельных партий наркопрепаратов и 
более широкое использование сухопутных и водных 
путей сообщения, частного авиатранспорта, грузовых 
авиаперевозок и почтовых отправлений, и бескон-
тактных методов доставки наркотиков потребителям, 
например почтой. Сегодня масштабно используются 
технологии: Интернет, телефонная связь по «Skype», 
«Viber», системы виртуальной автоматической теле-
фонной связи, интернет-мессенджеры «WhatsApp», 
«Jabber», «Telegram», сервисы однократных сообще-
ний «PrivNote», а также встроенные в мессенджеры 
функции самоуничтожения в чатах, затрудняющие 
документирование противоправной деятельности; си-
стемы моментальных электронных платежей («Яндекс 
деньги», «Webmoney», «Qiwi», «E-port»); криптовалю-
та – цифровое платежное средство, которое имеет не-
повторимый код транзакции, препятствующий копиро-
ванию и обеспечивающий абсолютную анонимность 
владельца, что существенно осложняет проведение 
мероприятий, направленных на выявление и пресече-
ние вскрываемых каналов поставки наркотиков [1].

Управлением ООН были приведены статистиче-
ские данные и результаты их аналитики 05.06.2021 г. 
«Всемирный доклад о наркотиках 2021», в котором 
обозначили положительную тенденцию роста обо-
рота наркотических и психотропных веществ в гло-
бальной сети «Интернет», что свидетельствует о на-
личии новых схем и систем распределения, перевозки 
и транспортировки наркотических веществ на всей 
территории их возможного распространения [5].

На просторах теневых серверов или иначе имену-
емый «Даркнет» открываются новые площадки для 
осуществления торговли наркотиками, анализ дан-
ных сбыта таких веществ за последнее десятилетие 
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увеличился в 4 раза. Вспоминая о сложностях транс-
портировки и повышения производства запрещенных 
веществ внутри страны, наиболее популярными сре-
ди потребителей наркотических веществ стали груп-
пы синтетических наркотиков, курительных смесей и 
химических веществ – перекурсоров.

Опираясь на полученные данные, Всемирной ор-
ганизацией был составлен прогноз с учетом сохране-
ния условий изоляции, а именно было отмечено, что 
к 2030 году число наркозависимых во всем мире воз-
растет на 11 %. Данный процент представляет угрозу 
мировой демографии и здоровью людей, прямо про-
порционально увеличение числа зависимых влечет 
повышение процента рождаемости людей с предрас-
положенностью к наркозависимости, расстройства-
ми, патологиями, что подразумевает необходимость 
стационарного оказания помощи и увеличение числа 
обращения в медицинские организации.

Реализация мер антинаркотической политики в 
России в 2010–2020 годах позволила контролировать 
оборот и потребление наркотических и психотропных 
веществ в стране, однако изучение данных монито-
ринга отмечает не только стабилизацию положения, 
но и сохранение трудной ситуации в некоторых реги-
онах. По данным Комитета выявлено 183 899 престу-
плений в области незаконного оборота, распростра-
нения, хранения и переработки наркотических и пси-
хотропных веществ, к началу пандемии в 2019 году 
снижение процента преступлений в данной области 
составило 5,3 %.

Из них: сбыт составил 112 651 (-0,2 %); производ-
ство – 351 (57,4 %); пересылка – 301 (81,3 %); нару-
шение правил оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов – 31 (-49,2 %) [6]. 

Хищение либо вымогательство наркотических 
средств, психотропных веществ составило 260 пре-
ступлений (138,5 %); контрабанда – 510 (-19,0 %).

По сравнению с аналогичным истекшим перио-
дом (десятилетием) количество зарегистрированных 
преступлений в сфере распространения запрещенных 
веществ увеличилось в 15 раз, наркооборота в 80 раз, 
групповой наркопреступности в 9 раз. Денежное со-
держание наркобизнеса составляет около 250 милли-
ардов рублей в год [7].

Однако обращение в медицинские учреждения по 
вопросам избавления или фактов наркозависимости 
значительно снизились. Число людей с расстройства-
ми в связи с употреблением или наркозависимостью 
снизилось на одну треть по данным с 2010 года, что 
составляет примерно 478 700 человек или 326,2 слу-
чая на 100 тыс. человек [17]. Число лиц, у которых 
впервые диагностировано психическое расстройство, 
связанное с потреблением наркотиков, с 2010 года со-
кратилось на 38,8 процента и в 2019 году составило 
51,3 тыс. человек, или 34,9 случая на 100 тыс. человек.

По сравнению с 2015 годом в 2020 году чис-
ло лиц, потребляющих наркотики инъекционным 
способом, снизилось на 38,4 процента и составило 
207,5 тыс. человек.

Число умерших от потребления наркотиков в Рос-
сийской Федерации в 2019 году превысило 4,6 тыс. че-
ловек (в 2011 году – 3,7 тыс. человек, в 2018 году –  
4,4 тыс. человек).

Официально зарегистрированных обращений 
в больницы, клиники и наркологические центры с 
2010 года сократилось почти на 39 %, что по стати-
стическим данным на 2019 г. составило 51 300 чело-
век, по сравнению с данными за 2015 г. потребляю-
щих наркотики инъекционным способом, снизилось 
на 38,4 процента и составило 207,5 тыс. человек.

В России, лиц с наркотической интоксикацией за-
фиксировано около 18 тысяч человек (-0,2 %; 2019 г. – 
18 тыс.), среди них среди старшего подросткового на-
селения не достигших совершеннолетия (14–17 лет) 
в 2020 году зафиксирован 431 аналогичный случай 
(-12,4 %; 2019 г. – 492) (по данным формы статисти-
ческой отчетности «4-МВ-НОН» (№ 174)).

Количество летальных исходов по данным за 
2020 год составило 7,4 тысяч человек, что на 16,1 % 
больше в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года – 6,3 тысяч [8].

По данным Государственного антинаркотическо-
го комитета преступлений, совершенных потреби-
телями различных наркопрепаратов сократилось с 
2019 г. – с 49,5 тысяч человек до 47,4 тысяч человек 
в 2020 году и лицами совершившими преступления в 
состоянии наркотического опьянения с 6,8 тысяч че-
ловек в 2019 г. до 5,3 тысяч человек в 2020 г. [9].

Подводя итоги следует отметить нестабильность 
данных, ежегодные динамические изменения стати-
стики, связанные с нелегальным оборотом наркоти-
ков, поступлением на российский рынок незареги-
стрированных психотропных и наркосодержащих 
веществ, психоактивных веществ и синтетических 
наркотиков контрабандным путем, и иных незареги-
стрированных веществ, подлежащих контролю [14].

Наиболее распространенным изъятым правоох-
ранительными органами веществом являются нарко-
тические средства группы «каннабис» и курительные 
смеси, при этом частота их регистрации при изъятии 
поступательно идет на спад за последние 5 лет.

Обращаясь к зарубежному опыту учета преступ-
ности в указанной ранее сфере, следует отметить уго-
ловно-статистический учет Великобритании, потому 
как система государственного управления кардиналь-
но отличается, соответственно правовая система име-
ет иной облик.

Великобритания – унитарное государство, кото-
рое не имеет единой, нежели в России, системы права, 
это означает что в различных ее сегментах существу-
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ет независимая автономная система учета преступно-
сти. Объясняется это тем, что каждый из названных 
регионов обладает определенными национальными, 
региональными, а также политико-правовыми осо-
бенностями [12]. В силу независимости сегментов 
сложно вывести и проанализировать как общие пока-
затели все преступности в Великобритании, так и ее 
отдельные виды, поэтому уголовно-статистические 
данные регистрируются и публикуются Министер-
ством внутренних дел Великобритании отдельно по 
Англии и Уэльсу, Шотландии и Северной Ирландии. 

Ведущей проблемой в Великобритании является 
употребление алкогольных напитков, чуть больше по-
ловины населения считают нормальным употребле-
ние алкоголя как минимум раз в неделю, более точно 
рассматривая данный вопрос: женщины – 53 %, муж-
чины 52 %. Такая статистика не результат ненадлежа-
щего контроля государства, а корни проблемы уходят 
глубоко в историю и культурный аспект Великобри-
тании. Однако, со временем, помимо алкоголизации 
возрос процент употребления наркотических и пси-
хотропных веществ, как правило указанные продук-
ты употребляют одновременно, о чем говорит стати-
стика Великобритании. Возрос и уровень смертности 
населения именно от наркотической интоксикации 
или в результате употребления наркотиков однажды 
достиг рекордных показателей в Уэльсе и Англии в 
2017 г. – 3 756 человек в год по данным национальной 
статистики Великобритании [10]. Пик смертности 
произошел годом ранее, на тот момент смертность от 
наркотиков составила 31 % от общего числа леталь-
ных исходов за исчисляемый период. 

В 2020 г. из всех зарегистрированных преступле-
ний в области наркооборота в Англии и Уэльсе 83 % 
составляют за хранение наркотиков. Более 75 % из 
них были за хранение каннабиса [10].

Далее рассмотрим проблему оборота и употре-
бления наркотических средств в Соединенных штатах 
Америки. В США акцент по контролю преступности 
сделан на системе пресечения преступлений, а имен-
но на оперативном реагировании, на улицах США это 
выражается в наличии большого числа пальтруль-
но-постовых нарядов (прибытие правоохранитель-
ных органов на место происшествия до 3-х минут), 
в штабе и на постах использованием многофункцио-
нальной компьютерно-электронной сети для быстрой 
передачи информации.

В Штатах иная система правоохранительных ор-
ганов, например в полицию США входит несколько 
специализированных служб для патрулирования пор-
тов, охраны правопорядка на общественном город-
ском транспорте, охраны правопорядка в районах со-
циального жилья и другие. 

В США много городов, которые разделены на 
районы и каждый район имеет свой полицейский уча-

сток, который ежемесячно создает общественный со-
вет для обсуждения вопросов безопасности граждан, 
на который приглашаются все жители обозначенной 
территории. К вопросу об антинаркотической поли-
тике, также имеется специальное подразделение по 
работе с молодежью, бывшими осужденными, пен-
сионерами. К основным задачам данного подразделе-
ния входит комплекс профилактических мер по вза-
имодействию с незаконными веществами и в целом 
освящают законы штата, в котором проживают [13]. 

Государственная стратегия борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков заключается в том, что на всех 
уровнях управления (федеральном, штатном, мест-
ном) проводятся взаимосвязанные мероприятия, на-
правленные одновременно на сокращение спроса на 
наркотики и на сокращение их предложения. Однако 
вопрос о легализации продажи марихуаны и ее упо-
треблении уже практически решенный, в отличии от 
Китая и России, ряда стран исповедующих ислам, 
которые не придерживаются таких прогрессивных 
взглядов в деле легализации продажи и употребления 
наркотиков [4].

Наиболее труднорешаемой проблемой является в 
сфере потребления наркотиков являются лекарствен-
ные препараты ограниченного пользования (выписы-
ваемые по рецепту врача). Как правило это антиде-
прессанты, снотворное, лекарства выписываемые при 
хронических заболевания, сильнодействующие обе-
зболивающие и иные подобные категории лекарств. В 
целом, препараты рецептурного характера использую 
7 из 10 американцев, такого рода препараты являют-
ся не случайно ограниченными, потому как содержат 
значительную дозу наркотического или психоактив-
ного вещества, что может вызвать привыкание. Тут 
же возникает причинно-следственная связь между 
зависимость от лекарственных препаратов и повыше-
нием коэффициента преступности в области оборота 
наркотиков – после того как курс приема специаль-
ных лекарственных средств заканчивается рецепт на 
препараты перестают выписывать, что провоцирует 
особенно подверженных зависимости людей на пре-
ступление в области хранения, приобретения, сбыта 
и употребления наркотических, наркосодержащих и 
психоактивных веществ.

Во Франции, также как и в США, самыми рас-
пространенными наркотиками являются рецептур-
ные препараты (опиоиды, антидепрессанты и т. д.). 
Большое внимание уделяется проблеме предупреж-
дения наркопреступности, лечению и реабилитации 
наркоманов [2].

Так, например, УК Франции криминализует ши-
рокий спектр деяний с наркотиками. В частности,  
ст. 222-35 УК Франции устанавливает санкцию за 
незаконное изготовление наркотических средств в 
виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере  
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7,5 млн евро. Если эти деяния совершены организо-
ванной группой, тюремное заключение может быть 
сроком до 30 лет. Согласно ст. 222-37 УК Франции не-
законная перевозка, хранение, предложение, переда-
ча, приобретение или использование наркотических 
средств наказывается лишением свободы на срок  
10 лет и штрафом в размере 7 500 000 евро. 

При изучении зарубежного опыта особенный ин-
терес вызвала и система Китая в области антинаркоти-
ческой политики. Законодательство Китая достаточно 
консервативно, например, на территории страны дей-
ствует уголовный кодекс с 1979 года, в котором це-
лых 11 статей посвящены преступлениям связанным 
с наркотическими и аналоговыми веществами [15].

Уголовный кодекс Китая закрепляет понятие «нар-
котик». Так в соответствие со ст. 357: «Под наркоти-
ком подразумевается опиум, героин, метилфениламин, 
морфий, конопля, кокаин, а также иные, находящиеся 
под контролем государства наркотические средства, 
психотропные вещества, способные вызвать привы-
кание». Наиболее распространенным преступлением 
считается ст. 347 «Контрабанда», под которой призна-
ется: продажа, транспортировка, изготовление нарко-
тиков при наличии любого из обстоятельств. Наказа-
ние предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 
15 лет, бессрочное лишение свободы, смертная казнь.

Статистические данные в Китае аккумулируются 
Верховной народной прокуратурой КНР, так в 2019 г. 
на территории КНР было зафиксировано 82 000 уго-
ловных дел, связанных с наркотиками. Задержано 
около 82 тыс. человек подозреваемых в наркообороте, 
а изъято в общей сложности 56 тонн различны нар-
котических и психотропных веществ. К принудитель-
ной реабилитации наркотической зависимости были 
привлечены 700 000 человек. Тем временем южные 
провинции Китая признаны основными поставщика-
ми и производителями наркотических веществ.

В отчетный период 2016–2020 гг. к уголовной от-
ветственности за взаимодействие и манипуляции с 
наркотическими средствами было привлечено более 
500 000 человек. Количество наркоманов, выявлен-
ных в стране – 4 млн человек. Из числа последних 
систематически и наиболее продолжительный пери-
од лиц, употребляющих наркотики, оказалось более 
половины (около 60 %). Единственное серьезное от-
личие от предыдущих рассмотренных стран наиболее 
частый контакт в том числе на систематической ос-
нове происходит у людей старше 30 лет, среднеариф-
метической периодизацией выделен возраст от 32 до 
26 лет [11]. Также в Китае лечение от наркозависимо-
сти является обязательным и исполняется в принуди-
тельной форме полным курсом.

В Китае отношение к наркотикам особое – борьба 
с ними продолжается на протяжении двух столетий и 
наказания к сбытчикам наркотических веществ при-

меняются самые тяжелые. Распространены демон-
страционные казни. Они нужны отчасти для того, 
чтобы жители страны понимали, какое наказание им 
придется понести за подобное преступление. С дру-
гой стороны, это направлено на то, чтобы все осталь-
ные относились ко всем вопросам, связанным с нар-
котиками, как можно негативнее. По сути, это своео-
бразная попытка перевоспитать целую нацию, пусть 
даже и не самым простым путем.

Самое серьезное наказание – смертная казнь 
предусмотрена в том случае, если человек занимается 
распространением наркотиков. То есть, если человека 
поймали с 50 г героина, его казнят. При этом, скорее 
всего, такого наркоторговца приговорят к расстрелу. 
Впрочем, из этих жестоких правил есть и исключе-
ния. Но случаи помилования в Китае редки и на них 
могут рассчитывать либо беременные женщины, либо 
молодые матери, либо детей возрастом до 14 лет.

Для того, чтобы наглядно показать людям на-
сколько негативно влияют наркотики на жизнь и со-
стояние человека, в Китае используют современные 
разработки. Так, например, очки виртуальной ре-
альности приспособили для того, чтобы показывать 
детям, какие последствия переживают наркоманы. 
Детям показывают видео с полным эффектом погру-
жения. Они максимально передают эффект от при-
ема наркотиков, показывая яркие психоделические 
картинки и вызывая негативные эмоции. Они могут 
прочувствовать как после просмотра дрожит тело, 
или возникает паника. У многих такой виртуальный 
опыт вызывает негатив по отношению к наркотикам. 
Правда, при этом едва ли не столько же негатива на-
правлено на тех, кто предлагает такой способ борьбы 
с наркоманами. Ведь подобные методы воздействия на 
человеческое сознание могут негативно повлиять на 
психику человека. Особенно, если речь идет о детях.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 
что незаконный оборот наркотиков по-прежнему 
остается одним из главных вызовов международному 
миру и стабильности.

Распространение вируса COVID-19 и последо-
вавшее за этим введение властями большинства го-
сударств мира жестких карантинных мер, предусма-
тривающих частичное или полное перекрытие границ, 
ограничение на перемещение людей, грузов и т. п., 
оказали влияние и на ситуацию с незаконным оборо-
том наркотиков. На этом фоне наркоторговцами факти-
чески утрачена возможность поставки наркотиков на 
освоенные рынки сбыта по отработанным каналам.

Как видится ее влияние может иметь долгосроч-
ные последствия для оборота наркотиков и маршру-
тов наркотрафика. 

В частности, введенные ограничительные меры 
разных стран привели к дефициту наркотиков, росту 
цен на них и снижению их качества.
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В этих условиях в ближайшей перспективе ожи-
дается рост «розничных» цен на запрещенные ве-
щества, что с одной стороны приведет к некоторому 
снижению спроса на них со стороны наркопотребите-
лей, а с другой может вызвать увеличение количества 
общеуголовных преступлений насильственного ха-
рактера, совершаемых в целях добывания денежных 
средств лицами, употребляющими наркотики на по-
стоянной основе [3, c. 51].

 Например, дефицит опиатов может вынудить 
людей искать более доступные психоактивные веще-
ства, такие как алкоголь, фармацевтические препара-
ты, синтетические наркотики. Более того, некоторые 
потребители могут переходить полностью на инъек-
ционное потребление наркопрепаратов. 

В складывающихся условиях основные усилия 
правоохранительных органов Российской Федерации 
и зарубежных стран необходимо сосредоточить на 
борьбе с организованной наркопреступностью, име-
ющей транснациональный характер, подрыве ее эко-
номических основ, пресечении каналов контрабанды 
наркотиков, а также ликвидации наркопроизводства и 
сетевых схем сбыта подконтрольных веществ.
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Налоговые преступления имеют достаточно вы-
сокую общественную опасностью. В первую очередь, 
опасность выражается в причинении крупного ущер-
ба налогово-финансовой системе страны. Поэтому 
очень важно проводить реформирование института 
уголовной ответственности налоговых преступлений. 

Уплата налогов – конституционная обязанность, 
закрепленная в ст. 57 Конституции РФ. Значимость 
данной обязанности обусловлена тесной взаимосвя-
зью между уплатой налогов и пополняемостью бюд-
жетов различных уровней. Данная связь отражается 
в функционировании социальной системы в государ-

стве, которая выражается в своевременном осущест-
влении различного рода социальных выплат, произво-
димых государством. 

Эффективность преодоления массового стремле-
ния граждан к неуплате налогов в государстве зависит 
от устранения различных пробелов в действующем 
законодательстве и разработки основных направ-
лений уголовной-правовой политики государства в 
сфере налогообложения. Данная политика включает в 
себя основательный анализ уголовно-правовых норм 
в области уклонения от уплаты налогов и разработку 
новых законопроектов [2]. 

© Батюкова В. Е., 2021
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Одним из главных условий на пути к этому яв-
ляется принятие Федерального закона № 73-ФЗ от 
01.04.2020 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации». Данный Федеральный закон внес из-
менения в обязательные признаки, определяющие 
криминализацию этих деяний, крупный размер уве-
личен до 2 млн 700 тыс. рублей; особо крупный до 
30 млн 500 тыс. рублей. для состава преступления, 
предусмотренного ст. 198 УК РФ; соответственно для 
ст. 199 и 199.1 УК РФ – крупный размер – 15 млн ру-
блей, особо крупный – 45 млн рублей.

Вышеуказанные изменения в уголовном законо-
дательстве в первую очередь коснутся крупного биз-
неса. Так, опасность данных изменений обусловлена 
формированием значительных рисков уголовного 
преследования за более мелкие недоимки по меркам 
большой организации. В свою очередь, из-за попра-
вок в законодательстве небольшие компании смогут 
уклоняться безнаказанно.

Таким образом, подобные изменения дополни-
тельно повысят давление на крупный бизнес.

Изменения, внесенные в УК РФ, устраняют пре-
ступность деяний, которые не достигают обозначен-
ного размера и соответственно подлежат прекраще-
нию, а лица – освобождению от уголовной ответ-
ственности. 

15 октября 2020 года был опубликован очередной 
закон о внесении изменений в редакцию статьи 28.1 
УПК РФ [5].

В результате поправки, внесенной в редакцию 
ст. 28.1 УПК РФ, прекращение уголовного дела в свя-
зи с возмещением ущерба будет возможным на любой 
стадии уголовного процесса, кроме стадии возбужде-
ния уголовного дела [6].

Алаев Р. С. считает, что «на данном этапе право-
вого развития законодателем задействован весь воз-
можный потенциал следственной формы оптимиза-
ции анализируемого уголовно-процессуального ме-
ханизма» [1].

Целью прекращения уголовных дел в налоговой 
сфере по вышеуказанным основаниям, можно назвать 
обеспечение экономической эффективности и без-
опасности страны.

На наш взгляд, законодатель попытался решить 
такие задачи как:

 – исключение общественной опасности лица, со-
вершившего налоговое преступление;

 – достижение возмещения ущерба; 
 – экономия средств правоохранительной систе-

мы по выявлению преступлений в налоговой сфере.
Стоит обратить внимание также на «План деятель-

ности ФНС России на 2021 год», который был утверж-
ден Министерством финансов 19 февраля 2021 года.

Из данного нормативно-правового акта следует, 
что ФНС будет повышать эффективность взыскания 
задолженности по обязательным платежам, что будет 
способствовать росту пополняемости бюджета, для 
чего будет разработан план между ФНС и Федераль-
ной службой судебных приставов. Для физических 
лиц это будет означать дальнейшее ужесточение кон-
троля по части задолженности по различным начис-
лениям.

Также будет осуществлена «актуализация и совер-
шенствование межведомственного взаимодействия, в 
том числе разработка предложений по внесению из-
менений в соглашения Федеральной налоговой служ-
бы с органами исполнительной власти, правоохрани-
тельными органами по вопросу противодействия от 
уклонения уплаты налогов» [4]. 

29 апреля 2021 года в «Деловой России» прошло 
заседание экспертного центра по уголовно-правовой 
политике и исполнению судебных актов по вопросам 
налоговых преступлений.

Участники обозначили целый ряд системных про-
блем правоприменительной практики, к которым от-
носятся неправильное определение размера налого-
вой недоимки, возбуждение уголовных дел в случае, 
если налоговая недоимка погашена в полном объеме, 
отсутствие наличия умысла, отказ в постановке перед 
экспертом вопросов защиты или отказ в проведении 
повторной экспертизы в случае, если изначально она 
была проведена с нарушением.

На заседании были предложены и поддержаны 
следующие законодательные инициативы:

Внесение изменений в ст. ст. 24, 144 УПК РФ для 
создания законодательной предпосылки возможно-
сти отказа в возбуждении уголовного дела, если до 
принятия такого решения все вменяемые недоимки, 
штрафы и пени были погашены в полном объеме;

Изменение санкции в виде лишения свободы на 
один год в сторону уменьшения в ст. 199, 199.1, 199.2, 
199.4 УК РФ, что позволит деяние относить к престу-
плению средней тяжести и, соответственно, измене-
нием сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности. 

Таким образом, несомненно, российская уголов-
ная политика, касающаяся налоговых преступлений, 
движется по пути гуманизации, однако, обоснован-
ности такой политики не находит подтверждение. На 
наш взгляд, требуется научный подход с детальным 
исчислением и анализом всех мер, принимаемых для 
снижения государственной репрессии в отношении 
лиц, совершивших налоговые преступления. 

Стоит согласиться, что «процесс либерализации 
преступлений в экономической сфере имел значи-
тельное число сторонников, но на сегодняшний день 
подобный процесс все больше подвергается критиче-
ским высказываниями в научной среде относительно 
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изменений, которые происходят в уголовном законо-
дательстве» [3].
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Ответственность за превышение полномочий 
частным детективом или работником частной охран-
ной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника (далее – частный охранник), при выполне-
нии ими своих должностных обязанностей установ-
лена в ст. 203 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ). Рассматриваемое уголовно 
наказуемое деяние включено в группу преступлений, 
запрещенных нормами главы 23 УК РФ, посягающих 
на такой видовой объект, как общественные отноше-
ния, обеспечивающие интересы службы в коммерче-
ских и иных организациях [7, с. 570–571].

Основным непосредственным объектом превы-
шения полномочий частным детективом или работ-
ником частной охранной организации выступают 
общественные интересы, обеспечивающие нормаль-
ное, законное осуществление частной детективной и 
частной охранной деятельности. Особенности содер-
жания таких видов деятельности, в том числе порядка 
лицензирования последних и правового статуса част-
ных детективов и частных охранников, раскрываются 
в Законе РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» [6] и в постановлениях Правительства 
РФ от 14 августа 1992 № 587 [10] и от 23 июня 2011 г. 
№ 498 [11]. Основные вопросы, связанные с толкова-
нием положений ст. 203 УК РФ и квалификацией дей-
ствий частного детектива или частного охранника, 
превышающих их полномочия, разъяснены в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 
2021 г. № 21 [12], направленного на обеспечение 
формирования единообразной правоприменительной 
практики по уголовным делам о соответствующих 
преступлениях [3, с. 24–33]. В настоящей работе мы 
остановимся на отдельных проблемах установления 
и реализации уголовной ответственности за превы-
шение полномочий частным детективом или частным 
охранником, требующих, на наш взгляд, дальнейшего 
исследования.

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 203 УК РФ, до-
полнительным непосредственным объектом рассма-
триваемого преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие права и законные инте-
ресы граждан и (или) организаций либо охраняемые 
законом интересы общества или государства. Вывод о 
наличии данного дополнительного непосредственно-
го объекта следует из законодательного описания по-
следствий рассматриваемого преступления, заключа-
ющихся в существенном нарушении указанных прав 
и интересов. При этом не конкретизируется, какие 
именно права и интересы нарушаются виновными, а 
степень негативного воздействия на них указана по-
средством использования такого оценочного термина, 
как «существенное нарушение» [4, с. 61–62; 5, с. 49–
50]. Вместе с тем изучение уголовных дел о престу-

плениях, предусмотренных ст. 203 УК РФ, показало, 
что социально опасные последствия соответствую-
щих противоправных действий практически во всех 
случаях заключаются в причинении потерпевшему 
физической боли или вреда здоровью.

Последнее обстоятельство объясняется тем, что 
рассматриваемое преступление за редким исключе-
нием совершается частными охранниками, наделен-
ными правом на применение физической силы, ору-
жия и специальных средств в целях и с соблюдением 
правил, определенных в статьях 16, 161, 17 и 18 ука-
занного выше Закона РФ от 11 марта 1993 г. № 2487-I. 
Так, физическая сила или специальные средства мо-
гут быть применены ими для отражения нападения, 
которое непосредственно угрожало их жизни и здо-
ровью либо жизни или здоровью охраняемого лица, а 
равно для пресечения преступного посягательства на 
охраняемое имущество, если нарушитель оказывает 
активное сопротивление. 

Как следует из содержания постановления Прави-
тельства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 и приложе-
ний к нему, специальные средства (защитные шлем и 
жилет, наручники и палка резиновая отечественного 
производства), оружие (служебное и гражданское ору-
жие, включая огнестрельное оружие ограниченного 
поражения и электрошоковые устройства) и патроны 
к нему, являются предметами, хранение, ношение и 
применение которых отнесено к компетенции именно 
частных охранных организаций и частных охранни-
ков, что также сужает круг потенциальных субъектов 
рассматриваемого преступления, практически полно-
стью исключая из него частных детективов. Специ-
фика деятельности последних преимущественно свя-
зана с получением различного рода информации (на-
пример, сведений по гражданским делам по договору 
с участниками процесса, биографических данных с 
согласия соответствующих лиц), что не предполагает 
применение физической силы, специальных средств 
или оружия, поэтому частный детектив может задей-
ствовать таковые на тех же условиях, что и обычные 
граждане, в частности, при реализации права на не-
обходимую оборону.

Принимая во внимание указанные особенности 
частной сыскной деятельности, считаем, что для эф-
фективного противодействия противоправным деяни-
ям частных детективов не обязательно вводить само-
стоятельный уголовно-правовой запрет на превыше-
ние данными лицами своих полномочий, поскольку в 
Особенной части УК РФ уже существует ряд норм, в 
которых криминализированы конкретные обществен-
но опасные действия, нарушающие различные кон-
ституционные права и свободы (например, право на 
неприкосновенность частной жизни, тайну почтовых 
отправлений и телефонных переговоров), а также по-
сягающие на защищенность коммерческой, банков-
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ской или налоговой тайны, и др. Кроме того, такие 
нормы охватывают как превышение частными де-
тективами своих полномочий, так и злоупотребление 
последними, что обеспечивает необходимую полноту 
уголовно-правовой охраны соответствующих обще-
ственных отношений В связи с этим предлагаем ис-
ключить из ст. 203 УК РФ упоминание о совершении 
превышения полномочий частным детективом, что 
одновременно устранит предпосылки для двойной 
уголовной ответственности за одно и то же деяние.

Отметим, что превышение полномочий частным 
детективом или частным охранником является тре-
тьим по распространенности преступлением против 
интересов службы в коммерческих и иных организа-
циях после злоупотребления полномочиями (ст. 201 
УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
Согласно данным Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ в 2019 г. по ст. 203 УК РФ по основ-
ной и дополнительной квалификации было осуждено 
28 лиц (по ч. 1 – 12 лиц, из них 9 лиц – по основной и 
3 лица – по дополнительной квалификации; по ч. 2 – 
16 лиц, из них 7 лиц – по основной и 6 лиц – по до-
полнительной квалификации). В 2020 г. по ст. 203 УК 
РФ было осуждено 16 лиц (по ч. 1 – 13 лиц, из них 
9 лиц – по основной и 4 лица – по дополнительной 
квалификации; по ч. 2 – 3 лица, из них 1 лицо – по 
основной и 2 лица – по дополнительной квалифика-
ции) [16].

В ч. 1 ст. 203 УК РФ содержится основной состав 
данного преступления, заключающегося в соверше-
нии частным детективом или частным охранником 
действий, выходящих за пределы полномочий, уста-
новленных законодательством РФ, осуществление 
частной охранной и детективной деятельности, и по-
влекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан и (или) организаций, охраняемых 
законом интересов общества или государства. Это де-
яние отнесено к категории преступлений небольшой 
тяжести, причем в качестве наиболее строгого вида 
основного наказания за его совершение установлено 
лишение свободы на срок до 2 лет, тогда как, напри-
мер, за превышение должностных полномочий в ч. 1 
ст. 286 УК РФ, являющееся преступлением средней 
тяжести, максимальный срок лишения свободы со-
ставляет 4 года. 

В отличие от указанного должностного престу-
пления, превышение полномочий, предусмотренное 
ч. 1 ст. 203 УК РФ, преимущественно совершается с 
применением насилия или с угрозой его применения, 
тогда как в ст. 286 УК РФ насильственный способ 
совершения преступления отнесен к особо квали-
фицирующим признакам превышения должностных 
полномочий, влекущего наказание вплоть до лише-
ния свободы на срок от 3 до 10 лет. Законодательное 
описание преступлений в диспозициях ч. 1 ст. 203 и 

ч. 1 ст. 286 УК РФ различается и тем, что в первой 
из данных норм отсутствует указание на то, что дей-
ствия виновного лица выходят за пределы его полно-
мочий именно явно, то есть заведомо дня него само-
го и других лиц, непосредственно воспринимающих 
или в дальнейшем оценивающих такие действия с по-
зиции их уголовно-правового значения [1, с. 11–12]. 
На наш взгляд, это различие указывает на отступле-
ние законодателя от принципов системности и опре-
деленности уголовно-правовых норм, затрудняющее 
выработку единых подходов к пониманию объектив-
ной и субъективной сторон сопоставляемых составов 
преступлений.

В ч. 2 ст. 203 УК РФ установлена более строгая 
уголовная ответственность за совершение соответ-
ствующих действий с применением насилия или с 
угрозой его применения либо с использованием ору-
жия или специальных средств и повлекшее тяжкие 
последствия. Это деяние отнесено к категории тяж-
ких преступлений, за совершение которого в каче-
стве основного наказания предусмотрено лишение 
свободы на срок до 7 лет. Предваряя рассмотрение 
особенностей квалифицированного состава превы-
шения полномочий частным детективом или частным 
охранником, кратко остановимся на генезисе данного 
уголовно-правового запрета.

Отметим, что вплоть до внесения изменений Фе-
деральным законом от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ 
[17] в ч. 1 ст. 203 УК РФ предусматривалась ответ-
ственность за превышение руководителем или слу-
жащим частной детективной или охранной службы 
полномочий, предоставленных им в соответствии 
с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, 
если это деяние совершено с применением насилия 
или с угрозой его применения (здесь и далее выделено 
нами – С. Б., А. Ч.). Это деяние относилось к кате-
гории преступлений средней тяжести (срок лишения 
свободы – до 5 лет). Согласно ч. 2 ст. 203 УК РФ в 
прежней редакции лишением свободы на срок до 
7 лет наказывалось то же деяние, повлекшее тяж-
кие последствия. То есть ранее применение насилия 
или угрозы его применения являлось признаком ос-
новного состава данного преступления, а наступле-
ние тяжких последствий – единственным его квали-
фицирующим признаком. После отмеченных законо-
дательных изменений применение насилия, угрозы 
его применения было «перенесено» в ч. 2 ст. 203 УК 
РФ, где также было указано использование оружия 
или специальных средств, при этом сохранился объ-
ективный признак в виде наступления тяжких по-
следствий, при этом максимальный срок лишения 
свободы в санкции ч. 1 данной статьи был снижен  
с пяти до двух лет. 

Изначально в проекте федерального закона дис-
позиция части 2 статьи 203 УК РФ была изложена 
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следующим образом: «Те же деяния, совершенные 
с применением насилия или с угрозой его примене-
ния, либо совершенные с использованием оружия 
или специальных средств, либо повлекшие тяжкие 
последствия…» [9], то есть наступление тяжких по-
следствий было указано в качестве одного из альтер-
нативных квалифицирующих признаков, наряду с 
насилием, угрозой его применения, использованием 
оружия или специальных средств, однако на момент 
принятия Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 272-ФЗ данная формулировка была изменена – 
после слов «специальных средств» была исключена 
запятая, а вместо разделительного союза «либо» ис-
пользован соединительный союз «и». При этом в по-
яснительной записке к законопроекту обоснования 
изменений, внесенных в ст. 203 УК РФ, не содержа-
лось.

В отличие от ч. 3 ст. 286 УК РФ об ответственности 
за превышение должностных полномочий, где при-
менение насилия, оружия или специальных средств, 
а равно наступление тяжких последствий указаны в 
соответствующих отдельных пунктах, что подчерки-
вает альтернативный характер данных квалифициру-
ющих признаков, в ч. 2 ст. 203 УК РФ аналогичные 
признаки не имеют такого четкого разделения. При 
этом разделительные союзы «или», «либо» исполь-
зованы законодателем только относительно при-
менения насилия или специальных средств либо ис-
пользования оружия или специальных средств, тогда 
как перед указанием на признак наступления тяжких 
последствий использован соединительный союз «и». 
Буквальное, грамматическое и логическое толкование 
диспозиции ч. 2 ст. 203 УК РФ приводит к выводу о 
том, что наступление тяжких последствий является 
обязательным признаком деяния в целом, поскольку 
здесь использована формула «деяние, совершенное… 
и повлекшее …», предполагающая определенные об-
стоятельства его совершения (способ, используемые 
орудия и средства) и результат (последствия) деяния, 
совершенного при таких обстоятельствах, к которым 
относятся применение насилия или угрозы его при-
менения либо использование оружия или специаль-
ных средств, а к его результату (последствиям) – на-
ступление тяжких последствий. 

Следовательно, ч. 2 ст. 203 УК РФ может быть 
применена только в тех случаях, когда в результате 
превышения полномочий частным детективом или 
частным охранником, совершенного с насилием, 
угрозой насилия, использованием оружия или специ-
альных средств, наступили тяжкие последствия. Если 
же деяние, пусть даже и совершенное с насилием, 
угрозами насилия, использованием оружия, специ-
альных средств, не повлекло тяжкие последствия, то 
оно не может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 203 
УК РФ. Также по ч. 2 ст. 203 УК РФ не квалифици-

руются противоправные действия частного детектива 
или частного охранника, хотя и повлекшие тяжкие 
последствия, но совершенные без насилия, угрозы 
его применения, применения оружия или специаль-
ных средств. Соответствующие действия образуют 
состав преступления, предусмотренного ч. 1 данной 
статьи, если они содержат необходимые признаки 
превышения полномочий частным детективом или 
частным охранником. Поскольку санкция ч. 1 ст. 203 
УК РФ в качестве наиболее строгого наказания пред-
усматривает лишение свободы на срок до 2 лет, дан-
ная часть не охватывает случаи умышленного при-
чинения средней тяжести или тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего, то есть в таких случаях требуется 
дополнительная квалификация по соответствующей 
статье главы 16 УК РФ. Изложенный подход к толко-
ванию и последующему применению ст. 203 УК РФ 
преимущественно сложился и в судебной практике, 
однако при этом отсутствовала единая позиция судов 
относительно того, какое насилие и его последствия 
охватываются ч. 1 или ч. 2 данной статьи.

Так, В. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ и ч. 2 
ст. 203 УК РФ за превышение полномочий частным 
охранником, повлекшее существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, совершенное с 
применением насилия, причинившим потерпевшему 
тяжкого вреда здоровью.

Согласно приговору В., являясь охранником част-
ной организации, во время своего суточного дежур-
ства в составе группы быстрого реагирования, полу-
чив сообщение о произошедшем в кафе конфликте, 
прибыл туда на служебном автомобиле и в ходе ссо-
ры с ранее незнакомым нетрезвым К., не пожелавшим 
покинуть кафе, нанес ему удар кулаком в лобную об-
ласть, причинив повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. Суд, учитывая позицию государствен-
ного обвинителя, исключил из обвинения указание на 
то, что превышение полномочий причинило тяжкие 
последствия, но сохранил изначальную квалифика-
цию содеянного В. по ч. 2 ст. 203 и ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Рассмотрев дело в апелляционном порядке су-
дебная коллегия по уголовным делам Забайкальского 
краевого суда с данным выводом не согласилась и пе-
реквалифицировала действия В. с ч. 2 ст. 203 УК РФ 
на ч. 1 данной статьи, мотивируя это тем, что квали-
фицированный состав этого преступления, с учетом 
особенностей его описания в диспозиции уголовно-
правовой нормы, является материальным. Как указал 
суд апелляционной инстанции, отсутствие тяжких 
последствий преступления влечет квалификацию 
действий осужденного по ч. 1 ст. 203 УК РФ как пре-
вышение полномочий работником частной охранной 
организации при выполнении им своих должностных 
обязанностей, повлекшее существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, тогда как умыш-



Вестник экономической безопасности38 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ленное причинение при этом тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего должно быть дополнительно квалифи-
цировано по соответствующей части ст. 111 УК РФ  
(в данном случае – по ч. 1 ст. 111 УК РФ) [1].

По другому уголовному делу суд переквалифи-
цировал действия Г., который превысил полномочия 
частного охранника и нанес удар несовершеннолет-
нему, с ч. 2 ст. 203 УК РФ на ч. 1 данной статьи, и 
прекратил уголовное дело на основании ст. 25 УПК 
РФ за примирением сторон. По делу установлено, что 
Г., будучи частным охранником, задержал и сопро-
водил на склад магазина двух несовершеннолетних, 
предположительно совершивших мелкое хищение, и 
не имея при этом достаточных оснований для удер-
жания подростков и применения физической силы, 
нанес одному из них рукой удар в область левого 
уха, причинив легкий вред его здоровью. При этом 
суд, не соглашаясь с доводами обвинения о наличии 
в действиях подсудимого Г. преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 203 УК РФ, и изменяя квалифи-
кацию на ч. 1 этой статьи, обосновал свое решение 
материальной конструкцией квалифицированного 
состава данного преступления, где насилие в обяза-
тельном порядке должно быть сопряжено с причине-
нием тяжких последствий. Само же понятие тяжких 
последствий является оценочным, определяемым с 
учетом конкретных обстоятельств дела, но во всех 
случаях выходящим за рамки существенного наруше-
ния прав и законных интересов граждан, указанного 
в ч. 1 ст. 203 УК РФ. В связи с этим совершение Г. 
насильственных действий в отношении потерпевше-
го с причинением ему физической боли и телесных 
повреждений, относящихся к категории легкого вреда 
здоровью, не может считаться деянием, повлекшими 
тяжкие последствиями, и, как следствие, охватыва-
ется составом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 203 УК РФ [13].

Еще по одному уголовному делу Ш. был осужден 
по ч. 1 ст. 203 и ч. 1 ст. 112 УК РФ. Установлено, что 
Ш., являясь охранником частного охранного пред-
приятия, находясь на дежурстве, по сигналу прибыл в 
магазин в связи с обнаружением лица, совершившего 
мелкое хищение. В связи с тем, что данный гражда-
нин стал препятствовать исполнению требований Ш. 
оставаться на месте до прибытия сотрудников поли-
ции, последний, превышая свои полномочия, произ-
вел холостой выстрел из сигнального пистолета, рас-
пылил в область глаз средство самообороны, нанес с 
помощью резиновой палки удары по ногам, а также 
несколько раз ударил кулаками и ногами по различ-
ным частям тела, причинив ему вред здоровью сред-
ней тяжести [15]. 

В последнем случае действия частного охранни-
ка были признаны превышением его полномочий в 
связи с применением специальных средств и физи-

ческой силы, несоразмерной оказываемому противо-
действию, когда жизни и здоровью самого охранника 
и охраняемых граждан ничего не угрожало, угроз не 
поступало, активного физического сопротивления 
лицо, совершившее мелкое хищение, не оказывало и 
не могло оказать в силу возраста и нахождения в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Изучение материалов уголовных дел о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 203 УК РФ, также пока-
зало отсутствие единства судебной практики в части 
толкования признака «тяжкие последствия», что в 
отдельных случаях выражалось в квалификации по 
ч. 2 ст. 203 УК РФ таких действий частных охран-
ников, превысивших свои полномочия, в результате 
которых потерпевшему были причинены физическая 
боль или легкий вред здоровью, с обоснованием,  
что таковые представляют собой именно тяжкие по-
следствия [14]. 

Обозначенные выше особенности законодатель-
ного определения преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 203 УК РФ, обусловливает различия в его 
толковании на практике. Наряду с преобладающей 
позицией судов встречаются и другие мнения по по-
воду содержания диспозиции ч. 2 ст. 203 УК РФ, от-
ражающиеся в судебных решениях по соответству-
ющим уголовным делам. Например, по одному делу 
кассационный суд общей юрисдикции отменил апел-
ляционное определение, которым была сохранена 
квалификация действий осужденного по ч. 1 ст. 203 
УК РФ. Было установлено, что осужденный превы-
сил полномочия частного охранника с применением 
специального средства – палки резиновой для нане-
сения потерпевшему не менее 24 ударов по различ-
ным частям его тела, причинив ему тем самым силь-
ную физическую боль. При этом кассационный суд 
указал, что нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, умышленно ограничиваю-
щих свободу потерпевшего, причиняющих ему физи-
ческую боль, легкий или средней тяжести вред здо-
ровью, необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 203 
УК РФ. Если же превышение полномочий частным 
охранником было совершено с использованием ору-
жия или специальных средств, то для квалификации 
этого деяния требуется установить, что оно повлекло 
наступление тяжких последствий [8].

Вместе с тем, как мы уже отмечали выше, в на-
стоящее время практически все лица, привлекаемые 
к ответственности по ст. 203 УК РФ, совершили пре-
ступление, будучи частными охранниками. Именно 
частные охранники наделены правом ношения и при-
менения оружия и специальных средств, а также пра-
вом применения физической силы. При этом все слу-
чаи привлечения данных лиц к ответственности по  
ст. 203 УК РФ связаны с неправомерным применени-
ем ими физической силы, оружия и (или) специаль-
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ных средств. В связи с этим признание применения 
насилия, угрозы его применения, а равно использо-
вания оружия или специальных средств исключи-
тельно квалифицирующими признаками, то есть при-
знаками, предусмотренными только ч. 2, но не ч. 1  
ст. 203 УК РФ, по сути исключит применение послед-
ней (части 1) и, как следствие, не позволит дифферен-
цировать уголовную ответственность частных охран-
ников, превысивших свои полномочия в зависимости 
от степени тяжести причиненного ими вреда. Кроме 
того, сложно представить ситуацию, когда превыше-
ние полномочий, совершенное частным охранником 
с использованием оружия или специальных средств, 
не связано с применением насилия или с угрозой его 
применения.

В связи со сложностью единообразного понима-
ния диспозиции ч. 2 ст. 203 УК РФ в п. 17 указанного 
выше постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 июня 2021 г. № 21 разъяснено, что наступле-
ние тяжких последствий является обязательным при-
знаком состава преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 203 УК РФ, совершенного с применением наси-
лия, с угрозой его применения либо с использованием 
оружия или специальных средств. Это разъяснение 
является важным для формирования единообразной 
практики применения данной уголовно-правовой 
нормы, однако, на наш взгляд не устраняет необхо-
димость законодательного совершенствования редак-
ции последней [2, с. 30–31].

С учетом изложенного представляется необходи-
мым частично «вернуться» к первоначальной редак-
ции ст. 203 УК РФ, предусмотрев наступление тяж-
ких последствий в качестве единственного квалифи-
цирующего признака состава данного преступления, 
тогда как конститутивными, криминообразующими 
признаками признать совершение деяния с примене-
нием насилия или с угрозой его применения. Также 
считаем целесообразным исключить из числа субъек-
тов этого преступления частных детективов, посколь-
ку в силу специфики осуществляемой деятельности 
превышение ими своих полномочий, равно как зло-
употребление таковыми, полностью охватываются 
иными нормами Особенной части УК РФ, например, 
статьями 137, 138, 1381, 183 УК РФ, и не нуждаются в 
существовании рассматриваемого общего уголовно-
правового запрета. Кроме того, важным направлени-
ем совершенствования уголовного законодательства 
в данной области представляется согласования по-
ложений статей 203 и 285 УК РФ в части указания 
в первой из них на то, что противоправные действия 
виновного явно выходят за круг его полномочий,  
а также влекут сопоставимое по строгости наказание. 
Полагаем, что восприятия данных предложений за-
конодателем будет способствовать повышению эф-
фективности уголовно-правовой охраны обществен-

ных отношений, связанных с нормальным осущест-
влением частной детективной и частной охранной  
деятельности.
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Меры административно-правового принужде-
ния, применяемые сотрудниками Госавтоинспекции, 
играют важную роль в повышении безопасности 
дорожного движения, поскольку они являются дей-
ственным средством обеспечения нормальных усло-
вий функционирования дорожного движения, и с их 
помощью достигаются правоохранительные цели, 
возложенные как на полицию в целом, так и на Госав-
тоинспекцию в частности.

Эти меры характеризуются тем, что урегулиро-
ваны нормами административного права; осущест-
вляются в рамках внеслужебного подчинения; носят 
внесудебный и принудительно-властный характер 
воздействия [16, с. 495‒496]. Кроме того, важным 
признаком административного принуждения явля-

ется специфическая юридическая природа основа-
ний его применения, в качестве которых выступают 
совершение административного правонарушения 
или угроза его совершения либо наступление осо-
бых условий, предусмотренных правовой нормой, 
позволяющих применять административно-прину-
дительные меры при отсутствии правонарушения  
и вины лица.

В науке административного права существуют 
различные подходы к классификации мер админи-
стративно-правового принуждения. По нашему мне-
нию, так называемая трехзвенная классификация, 
предложенная М. И. Еропкиным, представляется 
оптимальной. Ученым предложено подразделить все 
меры принуждения в зависимости от способа охраны 

© Гавренков В. В., 2021
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правопорядка (способа воздействия) на следующие 
категории:

1) административно-предупредительные меры;
2) меры административного пресечения;
3) административные взыскания [19, с. 120].
Рассматривая в качестве основы классификации 

проступок (административный деликт), некоторые 
авторы указывали, что предупредительные меры при-
меняются до совершения правонарушения, по факту 
совершения реализуются пресекательные меры, а на-
казание – по факту рассмотрения административного 
деликта [например, 20, с. 34‒35; 22, с. 146].

Специфической особенностью пресекательных 
мер является то, что в отличие от других мер админи-
стративно-правового принуждения, они имеют ярко 
выраженную цель применения – остановить совер-
шающееся правонарушение и реализуются именно в 
момент его совершения. 

Отдельные авторы также выделяют такую катего-
рию административного принуждения как меры обе-
спечения производства по делу об административном 
правонарушении [26], главное назначение которых 
заключается в обеспечении условий для объективно-
го, полного и всестороннего разбирательства по делу 
об административном правонарушении, фиксации, 
сбора доказательств по делу об административном 
правонарушении, в обеспечении исполнения назна-
ченных административных наказаний.

Как справедливо отмечает Б. В. Россинский, в 
целом меры обеспечения производства по делу при-
меняются после начала совершения правонарушения 
с целью их пресечения, в связи с чем, по сути, явля-
ются разновидностью мер пресечения. А подобные 
действия, как бы они ни назывались, будучи облечен-
ными в процессуальную форму, не могут не способ-
ствовать обнаружению и закреплению доказательств, 
обеспечению производства по делу [25, с. 372].

В 2020 году сотрудниками полиции пресече-
но 30,2 млн нарушений1, из которых 21,7 млн, или 
72 % – нарушения в области безопасности дорожного 
движения [13, с. 7].

Арсенал административно-пресекательных мер, 
реализуемых сотрудниками Госавтоинспекции для 
противодействия правонарушениям в области дорож-
ного движения, весьма разнообразен: от требования 
прекратить противоправное поведение (пункт 1 части 
1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» [4] (далее – Федеральный закон 
о полиции)) до применения огнестрельного оружия 
(статья 23 Федерального закона о полиции). 

1 За исключением нарушений, выявленных с использовани-
ем специальных технических средств, работающих в автоматиче-
ском режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеоза-
писи для обеспечения контроля за дорожным движением.

Отстранение от управления транспортным сред-
ством (далее также ТС), являясь одной из мер адми-
нистративного пресечения, обладает в том числе все-
ми характерными чертами, присущими администра-
тивно-правовому принуждению в целом. 

Как представляется, исследование сущности и со-
держания отстранения от управления ТС как админи-
стративно-принудительной меры целесообразно на-
чать с анализа его признаков и понятия.

В целом, соглашаясь с позицией М. И. Еропкина 
о трехзвенной классификации мер административно-
правового принуждения, в настоящем исследовании 
правовую категорию «отстранение от управления 
ТС» мы позиционируем как меру пресечения, выпол-
няющую в первую очередь пресекательную функцию.

Законодательного определения понятия (дефини-
ции) такого юридического действия как «отстранение 
от управления ТС» в настоящее время не существует. 
Наряду с этим на ведомственном уровне закреплено, 
что отстранение от управления ТС осуществляется 
сотрудником полиции «путем запрещения управле-
ния этим транспортным средством данным водите-
лем до устранения причины отстранения» (пункт 224 
Административного регламента исполнения Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного надзора за соблюдени-
ем участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области 
безопасности дорожного движения, утвержденного 
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 
(далее – Административный регламент)). 

Для целей настоящей работы представляется 
логичным рассмотреть различные научно-теорети-
ческие подходы к таким понятиям как «управление 
транспортным средством» и «отстранение», которые 
выступают во взаимосвязи при исследовании рассма-
триваемой меры административно-правового при-
нуждения.

Следует отметить, что термин «управление транс-
портным средством» также законодательно не опре-
делен, что неоднократно становилось предметом на-
учных дискуссий [15].

Согласно словарю Ожегова С. И., управлять  
(в значении кем-, чем-нибудь) значит направлять ход, 
движение кого-, чего-нибудь (например, управлять 
кораблем, конем) [23].

В целом под управлением понимают различные 
способы воздействия субъекта на объект, изменяю-
щие положение, поведение, свойства, качества объ-
екта. Чаще всего под этим термином понимают воз-
действие, которое имеет целевое назначение, и при 
котором объект поддается регулированию [28, с. 7].

Используя расширительное толкование указан-
ной дефиниции, некоторые авторы «управление ТС» 
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определяют как действия лица, находящегося на во-
дительском месте, направленные на осуществление 
движения транспортного средства с помощью меха-
низмов его управления и приведшие к соответствую-
щему перемещению ТС в пространстве [15].

Свою позицию на исследуемое явление изложил 
и Верховный Суд Российской Федерации, который 
указал, что управление транспортным средством 
представляет собой целенаправленное воздействие 
на него лица, в результате которого транспортное 
средство перемещается в пространстве (вне зависи-
мости от запуска двигателя) [31]. 

Заслуживает внимания правовая регламентация 
рассматриваемой категории в зарубежных государ-
ствах. Так, в национальном законодательстве Респу-
блики Беларусь понятие «управление транспортным 
средством» содержится в Правилах дорожного дви-
жения Республики Беларусь [30], где в пункте 2.74 
установлено, что управление ТС представляет собой 
воздействие на органы управления ТС, приведшее 
к изменению его положения относительно первона-
чального.

Таким образом, важными признаками управления 
ТС являются воздействие лица не непосредственно 
на ТС, а на механизмы его управления с целью приве-
дения в движение и перемещение ТС в пространстве 
(вне зависимости от запуска двигателя).

Синонимами слова «отстранить» в словаре Оже-
гова С. И. являются слова «отодвинуть», «отвести в 
сторону» [23]. 

В научных источниках, рассматривая отстранение 
от выполнения каких-либо действий, авторы пред-
усматривают применение определенных запретов к 
лицу [17, с. 212], исключение несанкционированного 
доступа [14, с. 46].

В законодательстве Российской Федерации фигу-
рирует такое понятие как отстранение. Так, в нормах 
трудового законодательства предусматривается от-
странение различных видов работников от работы и 
раскрывается через категорию «не допускать к рабо-
те» (статьи 76, 327.5, 330.4, 331.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации [2]). Отстранить от замеща-
емой должности гражданской службы означает «не 
допускать к исполнению должностных обязанностей 
гражданского служащего» (статья 32 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [3]).

В науке административного права вопрос понятия 
отстранения от управления ТС также неоднократно 
становился предметом исследований. Например, мно-
гие авторы считают, что под отстранением от управ-
ления транспортным средством следует понимать 
запрещение лицу осуществлять действия, которыми 
транспортное средство может быть приведено в дви-
жение [16, с. 703; 24, с. 203], запрещение управлять 

ТС [27, с. 14], исключение дальнейшего управления 
ТС водителем [12, с. 29].

Согласно общему подходу к пониманию рас-
сматриваемой правовой категории, отстранение от 
управления ТС представляет собой меру администра-
тивного пресечения, предусматривающую ограниче-
ние права управления ТС в случае подозрения в со-
вершении определенных правонарушений [15].

Поскольку на законодательном уровне понятия 
«отстранения от управления ТС» не закреплено, дан-
ное обстоятельство вызвало появление различных 
интерпретаций этого термина в судебной практике. 
Так, например Пермский краевой суд, отказывая в 
удовлетворении требований физического лица об от-
мене постановления о привлечении к ответственно-
сти по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (ст. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ) [1]), разъяснил, что 
исходя из толкования положений части 1 статьи 27.12 
КоАП РФ отстранение от управления ТС заключает-
ся в устном предупреждении о запрещении движения 
до устранения причины отстранения [34]. Другой 
пример из судебной практики: Алтайский краевой суд 
указал, что под отстранением от управления ТС сле-
дует понимать запрещение лицу осуществлять дей-
ствия, которыми транспортное средство может 
быть приведено в движение [33].

Таким образом, представляется возможным гово-
рить о том, что под отстранением от управления ТС 
понимается недопущение воздействия лица на меха-
низмы управления ТС в целях обеспечения его функ-
ционирования и перемещения в пространстве (вне за-
висимости от запуска двигателя).

Поскольку отстранение от управления ТС носит 
ярко выраженный ограничительный характер к лицу, 
к которому оно применяется, установление данной 
меры в обязательном порядке предопределяет не-
обходимость формирования адекватного механизма 
правоприменения [29, с. 82], обуславливающего под-
робное рассмотрение регламентирующих его право-
вых норм.

Обратимся к ретроспективному анализу появ-
ления этой правовой категории на законодательном 
уровне.

Рассматриваемая мера принуждения впервые 
была закреплена в РСФСР как самостоятельное пол-
номочие Государственной автомобильной инспекции 
в следующем виде: отстранять от управления ТС 
лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, не имею-
щих права управлять данным видом транспортных 
средств или грубо нарушающих правила движения 
(подпункт «в» пункта 7 Положения о Государствен-
ной автомобильной инспекции Министерства охраны 
общественного порядка РСФСР, утв. Постановлени-
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ем Совмина РСФСР от 20 декабря 1963 г. [10]; под-
пункт «н» пункта 7 Положения о Государственной 
автомобильной инспекции, утв. Постановлением Со-
вета Министров СССР от 10 августа 1978 г. № 685 
[11]). В 1973 году указанная мера была установлена 
как право милиции [9].

В 1984 году законодатель включил отстранение от 
управления ТС в главу 19 КоАП РСФСР, посвящен-
ную мерам обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, хотя не отнес 
ее напрямую к таковым.

Впоследствии Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-1 «О милиции» [8] в условиях действовавшего 
КоАП РСФСР сократил число оснований применения 
рассматриваемой меры, указав лишь на возможность 
отстранения от управления ТС лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, а равно не имеющих докумен-
тов на право управления или пользования ТС.

Таким образом, правовая неопределенность в 
регламентации данной меры на законодательном  
уровне не позволяла однозначно отнести ее к кон-
кретному виду мер административно-правового при-
нуждения.

В результате систематизации законодательства об 
административных правонарушениях отстранение от 
управления ТС было закреплено в качестве самосто-
ятельной меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях (часть 1 ста-
тьи 27.1 КоАП РФ).

Проведем анализ нормативных актов, регламен-
тирующих отстранение от управления ТС сотрудни-
ками Госавтоинспекции.

В соответствии с Федеральным законом о поли-
ции для выполнения возложенной на нее обязанности 
сотрудникам полиции предоставлено право отстра-
нять водителей от управления ТС в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (пункт 21 части 1 статьи 13 Федерального 
закона о полиции). В данном случае под законода-
тельством следует понимать КоАП РФ (статья 27.12 
КоАП РФ), в котором приведен исчерпывающий пе-
речень оснований отстранения от управления ТС, и 
дублируется при осуществлении надзора за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения в Административном ре-
гламенте (подпункт 6.12 Административного регла-
мента).

В части 1 статьи 27.12 КоАП РФ и корреспонди-
рующем пункте 223 Административного регламента 
перечислены исчерпывающие основания для отстра-
нения от управления ТС сотрудниками ГИБДД:

1) наличие достаточных оснований полагать, что 
лицо, которое управляет транспортным средством, 
находится в состоянии опьянения;

2) выявление административных правонаруше-
ний, выражающихся в управлении транспортным 
средством:

водителем, не имеющим при себе регистрацион-
ных документов на транспортное средство, а в уста-
новленных случаях документов, предусмотренных 
таможенным законодательством Таможенного союза, 
с отметками таможенных органов, подтверждающи-
ми временный ввоз ТС (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ);

с заведомо неисправными тормозной системой, 
рулевым управлением или сцепным устройством  
(ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ);

водителем, не имеющим права управления транс-
портным средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);

водителем, лишенным права управления транс-
портными средствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Отстранение от управления ТС по вышеуказан-
ным основаниям осуществляется до устранения при-
чины отстранения.

Таким образом, в рассматриваемом случае сущ-
ность административно-пресекательной меры в кон-
тексте отстранения от управления транспортным 
средством заключается в запрещении осуществлять 
противоправное управление ТС (пресекательная 
функция) и обеспечении возможности реализации 
последующих связанных с ней мер обеспечения по 
делам об административных правонарушениях (ос-
видетельствования на состояние алкогольного опья-
нения, медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, задержания транспортного средства) 
(обеспечительная функция).

Во втором случае правомочие, предоставленное 
Федеральным законом о полиции (пункт 37 части 1  
статьи 13), в виде отстранения от управления ТС 
реализуется в случаях, не терпящих отлагательств 
(для пресечения преступлений, доставления в ме-
дицинские организации граждан, нуждающихся в 
срочной медицинской помощи, и решения иных за-
дач, возложенных на полицию), выражается в обо-
собленном полномочии сотрудника полиции приме-
нять указанную меру принуждения, порядок реали-
зации которого до настоящего времени нормативно  
не урегулирован.

Указанные полномочия сотрудников Госавтоин-
спекции продублированы в подпункте «р» пункта 12 
Положения о Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. 
№ 711 [5] (далее – «Положение о Госавтоинспекции»). 
Кроме того, корреспондирующая норма закреплена в 
Административном регламенте (подпункт 6.14).

Отстраняя водителя от управления ТС и используя 
его в служебных целях, сотрудник Госавтоинспекции 
ограничивает, в первую очередь, конституционное 
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право владельца ТС распоряжаться по собственному 
усмотрению своим имуществом (часть 2 статьи 35  
Конституции РФ).

Ответственность за неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения предусмотрена статьей 166 Уголовного 
кодекса РФ, однако причиняемый в случаях, не терпя-
щих отлагательства, вред гражданам при использова-
нии полицией ТС в виде ограничения конституцион-
ного права является правомерным [32].

Право сотрудников Госавтоинспекции использо-
вать ТС корреспондирует с обязанностью водителей 
этих ТС предоставить их по требованию указанных 
сотрудников (пункт 2.3.3 Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации [6]). Перечень оснований 
использования сотрудниками полиции ТС, принадле-
жащих физическим и юридическим лицам, является 
исчерпывающим. 

В рассматриваемом случае, в частности при пре-
сечении преступлений, правовая категория «отстра-
нение от управления ТС» непосредственно не связана 
с осуществлением производства по делу об админи-
стративном правонарушении, не выполняет пресе-
кательную функцию противодействия правонаруше-
нию, а выступает своеобразным проводником для ее 
реализации, но не теряет при этом принудительный 
характер воздействия на участников дорожного дви-
жения. В остальных экстренных случаях, предусмо-
тренных пунктом 37 части 1 статьи 13 Федерального 
закона о полиции, административно-принудительная 
мера направлена на реализацию основного предна-
значения полиции – защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан.

Отдельно заслуживают внимания полномочия Го-
савтоинспекции по отстранению от управления ТС в 
соответствии с подпунктом «к» пункта 12 Положения 
о Госавтоинспекции. При этом отсутствует оговорка, 
подобная Федеральному закону о полиции, где уста-
новлено, что рассматриваемая мера применяется «в 
случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации». Кроме того, в отличие 
от КоАП РФ содержит меньший перечень оснований 
для отстранения1.

Логично сделать вывод о том, что подпункт «к» 
пункта 12 Положения о Госавтоинспекции закрепля-
ет отстранение от управления ТС как самостоятель-
ное полномочие Госавтоинспекции, вместе с тем не 
реализованное в Административном регламенте, 
пункт 223 которого предусматривает основания от-

1 Отсутствуют предусмотренные нормами КоАП РФ осно-
вания для отстранения от управления транспортными средства-
ми в случае выявления административных правонарушений, вы-
ражающихся в управлении транспортным средством водителем,  
не имеющим права управления транспортным средством и ли-
шенным его.

странения от управления ТС исключительно в рамках 
КоАП РФ.

Следовательно, можно предположить, что, прой-
дя длительный период эволюции и оформившись как 
мера обеспечения, рассматриваемая принудительная 
мера исторически формировалась как самостоятель-
ная процессуальная деятельность Госавтоинспекции.

Очевидно, что во всех случаях приведенных 
выше, в нормах Федерального закона о полиции и По-
ложения о Госавтоинспекции речь идет о различных 
мерах административного принуждения с использо-
ванием единого понятийного аппарата – «отстране-
ние от управления ТС», что позволяет провести его 
условную классификацию.

В первом случае речь идет об административно-
пресекательном полномочии сотрудников Госавто-
инспекции в рамках КоАП РФ и Федерального за-
кона о полиции, применяемом непосредственно во 
время совершения административного проступка, во 
втором – о правомочии, реализуемом в случаях, не 
терпящих отлагательств, но напрямую не выполняю-
щем пресекательной функции; в третьем случае – о 
самостоятельном полномочии Госавтоинспекции, до 
настоящего времени не нашедшем своего механизма 
реализации в законодательстве.

Отдельные ученые Горяинов А. И., Кузин В. В., 
Якимов А. Ю., анализируя положения ранее действу-
ющего Закона РФ «О милиции» [8], а также КоАП 
РФ и Положения о Госавтоинспекции, также указы-
вали на существование отстранения от управления 
ТС как специальной меры обеспечения и иной меры 
административного принуждения, непосредственно 
не связанной с осуществлением административного 
производства [18], но не выделяли самостоятельное 
полномочие Госавтоинспекции.

Таким образом, если условно рассматривать пер-
вый и последний вид отстранения от управления ТС 
следует вывод, что в Федеральном законе о полиции 
содержится правомочие, основания применения кото-
рого содержатся в КоАП РФ, относящего отстранение 
от управления ТС к мерам обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении. В 
свою очередь, Положение о Госавтоинспекции также 
предусматривает отстранение от управления ТС, ука-
зывая на самостоятельные основания отстранения, но 
не воспроизводя в полном объеме содержание осно-
ваний, предусмотренных КоАП РФ, и не отсылая к 
нему. Следовательно, в настоящее время закреплен-
ное в Положении о Госавтоинспекции самостоятель-
ное правомочие по отстранению от управления ТС 
фактически «не работает».

Следует отметить, что закрепленная в КоАП РФ 
мера обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в виде отстранения от 
управления ТС по своей правовой природе не направ-
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лена на получение доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении, кроме того, выступая 
определенным запретом, напрямую не предусматри-
вает наступление ответственности в случае его нару-
шения. 

Существует мнение, что рассматриваемая мера 
фактически является формальностью, точкой отсчета 
возбуждения дела об административном правонару-
шении [15], поскольку после составления протокола 
об отстранении от управления ТС дело считается воз-
бужденным (пункт 2 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ).

Рассмотрим, как реализуется запрещение осу-
ществлять противоправное управление ТС в практи-
ческой деятельности сотрудника Госавтоинспекции 
на примере судебной практики. 

Так, при проверке документов инспектором ДПС 
были выявлены достаточные основания, дающие 
причины полагать, что С. управляет ТС в состоянии 
опьянения (запах изо рта, резкое изменение окраски 
кожных покровов), в связи с чем должностным ли-
цом было предложено С. пройти медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения. С. заявил, 
что поедет на освидетельствование на своем ТС. 
Однако поскольку его поведение не соответствовало 
обстановке, инспектор ДПС в соответствии с требо-
ваниями статьи 27.12 КоАП РФ составил протокол 
об отстранении С. от управления ТС. На неодно-
кратные требования инспектора ДПС Ч. покинуть 
автомобиль С. не реагировал, завел свое ТС, начал за-
крывать окно. При попытке начать движение к нему 
была применена физическая сила, он был пересажен 
в патрульный автомобиль для прохождения медицин-
ского освидетельствования, на просьбы успокоиться 
не реагировал. Постановлением районного суда С. 
признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ, и подвергнут административному  
наказанию [38].

Аналогичные примеры содержатся и в ряде иных 
судебных решений: постановлениях Варгашинско-
го районного суда Курганской области от 13.11.2020 
по делу № 5-153/2020 [36], Старооскольского го-
родского суда Белгородской области от 21.09.2020 
№ 5-432/2020 [37], решении Яранского районного 
суда Кировской области от 18.09.2020 № 12-69/2020 
[39] и другие.

В указанных случаях должностные лица Госав-
тоинспекции после безрезультатных устных требова-
ний к лицу, управлявшему ТС, о запрете воздействия 
на механизмы управления ТС вынуждены были при-
менять другие меры административного пресечения 
(физическую силу либо специальные средства), что 
позволяет говорить о неэффективности применения 
отстранения от управления ТС в практической дея-
тельности сотрудников Госавтоинспекции. 

На основании приведенных примеров из судеб-
ных решений представляется возможным утверждать 
о том, что зачастую на практике при выявлении соот-
ветствующего административного правонарушения 
мера пресечения в виде отстранения от управления 
ТС предполагает устное оповещение лица о запрете 
воздействовать на механизмы управления ТС с целью 
обеспечения его функционирования и перемещения 
в пространстве (вне зависимости от запуска двига-
теля), поскольку даже предложить участнику дорож-
ного движения выйти из ТС в рамках отстранения от 
управления ТС Административным регламентом не 
предусмотрено (подпункт 93.1 Административного 
регламента содержит исчерпывающий перечень ос-
нований, при которых сотрудник вправе предложить 
участнику дорожного движения выйти из ТС).

Поэтому трудно согласиться с мнением некото-
рых авторов о том, что отстранение от управления 
ТС выражается в изъятии ключа из замка зажигания 
[например, 24, с. 203; 21]. Указанная процедура не ре-
гламентирована законом в случае применения отстра-
нения от управления ТС и при обжаловании может 
повлечь признания действий должностного лица по 
изъятию ключа из замка зажигания незаконными.

С учетом изложенного представляется возмож-
ным сформулировать следующие основные выводы.

Законодательно не закреплено понятие отстра-
нения от управления ТС, что порождает различные 
варианты толкования механизма его реализации как 
судами, так и сотрудниками Госавтоинспекции.

Закрепившись в КоАП РФ как мера обеспечения 
по делу об административном правонарушении, от-
странение от управления ТС исторически формиро-
валась как административно-пресекательная мера.

Отстранение от управления ТС условно можно 
классифицировать на три вида: 

административно-пресекательное полномочие 
сотрудников Госавтоинспекции (пункт 21 части 1 ста-
тьи 13 Федерального закона о полиции, часть 1 ста-
тьи 27.12 КоАП РФ, подпункт 6.12 Административ-
ного регламента);

правомочие, реализуемое в случаях, не терпящих 
отлагательств (пункт 37 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона о полиции, подпункт «р» пункта 12 По-
ложения о Госавтоинспекции, подпункт 6.14 Админи-
стративного регламента);

самостоятельное полномочие Госавтоинспекции 
(подпункт «к» пункта 12 Положения о Госавтоин-
спекции).

В Положении о Госавтоинспекции речь идет об 
отстранении от управления ТС как самостоятельном 
полномочии сотрудников Госавтоинспекции, схожем 
с мерой принуждения, применяемой в рамках КоАП 
РФ, однако механизм реализации данного правомочия 
до настоящего времени не нашел своего отражения в 



Вестник экономической безопасности48 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Административном регламенте, предусматривающем 
основания для отстранения от управления ТС исклю-
чительно в рамках КоАП РФ.

Пресекательная функция отстранения от управ-
ления ТС выражается в устном оповещении лица о 
запрете воздействовать на механизмы управления 
ТС с целью обеспечения его функционирования 
и перемещения в пространстве (вне зависимости 
от запуска двигателя) и, как показывает практика,  
зачастую не приносит предполагаемого эффекта воз-
действия.
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В доктрине российского права дискреционные 
полномочия (от фр. «discretionnaire» – «зависящий 
от личного усмотрения»), как правило, определяют-
ся как полномочия, обусловленные собственным ус-
мотрением субъекта правоотношений [2]. Одним из 
проявлений дискреционных полномочий суда, необ-
ходимых для осуществления правосудия, выступает 
толкование норм права, которое реализуется в ходе 
рассмотрения и разрешения конкретного дела и на-
правлено на преодоление дефектов и пробелов в за-
конодательстве.

Понятие категории «толкование права» достаточ-
но хорошо исследовано в юридической литературе, 
где в рамках теории государства и права детально 

раскрываются предпосылки, сущность и виды дан-
ного правового явления. Главной задачей толкования 
права в широком смысле является уяснение смысла 
нормы, а если законодатель неточно выражает свою 
волю ‒ выяснение воли законодателя. 

В научной литературе сложились различные под-
ходы к содержанию понятий «толкование права» и 
«дискреционные полномочия». Одни авторы считают, 
что толкование относится к процессам усмотрения 
суда [7, с. 67; 5, с. 11]. Другие авторы рассматривают 
толкование права как «мыслительный процесс по вы-
явлению в норме права воли законодателя и форму-
лировке наиболее точного ее смысла с закреплением 
результата толкования в правоприменительном акте» 
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[4, с. 72]. Согласно позиции В. М. Сырых под толко-
ванием следует понять познавательную деятельность 
суда, осуществляемую с целью установления содер-
жания нормы права, изложенной в тексте норматив-
ного правового акта [8, с. 276]. 

По мнению Шарниной Л. А. «толкование высту-
пает дискреционным полномочием суда, поскольку 
дискреция является вариативным элементом струк-
туры логической нормы права. После установления 
правовой неопределенности необходимо ее воспол-
нить путем интерпретации правовых принципов, цен-
ностей и смысла права. Данная деятельность предпо-
лагает значительную долю свободы, с формальной 
стороны обуславливающую множественность резуль-
татов, в том числе результат в виде логического раз-
вития нормы и конструирования новых правоположе-
ний» [10, с. 7‒11].

Проанализировав вышеприведенные позиции, 
приходим к выводу о наличии тесной взаимосвязи 
между правовыми категориями «толкование права» 
и «дискреционные полномочия». Данные понятия 
нельзя отождествлять, поскольку они имеют раз-
личия по содержанию и преследуют разные цели в 
процессе правоприменения. Так, целью толкования 
права является раскрытие содержания воли законода-
теля, которая выражена в подлежащей применению 
правовой норме, в то же время, целью применения 
дискреционных полномочий является разрешение 
спорного вопроса в пределах правовой нормы. Этого, 
в частности, можно достигнуть применением опреде-
ленной нормы, которая предусматривает дискрецию 
со стороны суда [1]. В свою очередь, реализация дис-
креционных полномочий невозможна без толкова-
ния норм закона, но это не должно выходить за рам-
ки определенных пределов. Данный вывод видится 
практически значимым, поскольку он не дает судам 
бесконтрольно подменять процесс толкования норм, 
подлежащих применению, пользуясь своими дискре-
ционными полномочиями. 

Сущность толкования состоит в раскрытии содер-
жания правовых норм, в связи с чем мы допускаем 
возможность усмотрения суда в выборе вариантов по-
ведения, однако стоит учитывать, что результат тол-
кования должен быть тождественен смыслу нормы 
права, вложенному в нее законодателем. 

Особое значение имеют оценочные понятия, со-
ставляющие предмет толкования в гражданском су-
допроизводстве, поскольку способствуют выявлению 
смысла неконкретизированных явлений путем сво-
бодной оценки судом. На практике чаще всего встре-
чаются такие оценочные понятия как разумный срок, 
нетрудоспособность, достоверные доказательства, 
нравственные страдания, несоразмерный ущерб, не-
благоприятные обстоятельства, предмет роскоши, 
уважительная причина, добросовестный приобрета-

тель, порочащие сведения, интересы ребенка, инте-
ресы семьи, материальное положение, физическое и 
нравственное развитие детей, фактическое воспита-
ние, недостойное поведение, неуважительные при-
чины, без намерения создать семью и т.д. Как спра-
ведливо отмечал Васьковский Е. В.: «При отсутствии 
обязательного разъяснения юристу приходится само-
стоятельно заняться исследованием смысла нормы, 
подвергнув ее толкованию, которое в отличие от ле-
гального именуется научным (доктринальным) или 
судебным, потому что его применяют юристы-теоре-
тики при изучении права и судебные учреждения при 
разрешении дела» [3]. Черданцев А. Ф. также под-
тверждает, что толкование правовых установлений 
является неизбежным спутником правового регули-
рования [9]. 

Важнейшим фактором, формирующим необхо-
димость осуществления толкования при применении 
судом дискреционных полномочий, является неопре-
деленность правовых норм и их ситуационный харак-
тер. С помощью толкования правовых норм право-
применитель вынужден собирать признаки исполь-
зуемых в законодательстве понятий или раскрывать 
содержание конкретного правила. Основной задачей 
суда при выявлении оценочных понятий в ходе раз-
решения дела является проверка возможности и обо-
снованности распространения подобных понятий на 
фактические обстоятельства дела. Поэтому толкова-
ние права можно рассматривать как инструмент, спо-
собствующий уяснению и развитию норм права. 

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ применяя общее правовое предписание (нор-
му права) к конкретным обстоятельствам дела, судья 
дает собственное толкование этой нормы, принима-
ет решение в рамках предоставленной ему законом 
свободы усмотрения (иногда весьма значительной) и 
нередко оценивает обстоятельства, не имея достаточ-
ной информации (в том числе скрываемой от него); 
при столь большой зависимости результата от судеб-
ной дискреции дифференциация незаконных реше-
ний представляет собой трудновыполнимую задачу  
[6, с. 25‒26].

Таким образом, толкование права является важ-
нейшим элементом дискреционных полномочий суда 
и представляет собой инструмент, с помощью кото-
рого осуществляется корректировка (совершенство-
вание) и расширение действующего законодательства 
с целью вынесения законного, обоснованного и спра-
ведливого решения. Данный вывод основан на том, 
что использование дискреционных полномочий пред-
ставляет собой возможность суда действовать по сво-
ему усмотрению в установленных законом пределах в 
условиях правовой неопределенности. 

В заключение можно констатировать, что право-
вые категории «толкование права» и «дискреционные 
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полномочия» соотносятся между собой как частное и 
общее, поскольку толкование права выступает неотъ-
емлемой частью реализации дискреционных полно-
мочий в процессе правоприменения.
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В настоящее время информационные технологии 
и цифровой оборот данных стремительно развивают-
ся, и в этой связи появляется ряд актуальных юриди-
ческих аспектов, требующих регулирования, одним 
из них является вопрос гражданско-правовой ответ-
ственности при оказании услуг в цифровой среде. 
Информационная обстановка порождает процессы 
активного аккумулирования объектов технологий и 

затем интегрирования в гражданско-правовую пло-
скость [4, c. 283–289]. Наследственное право по своей 
природе является фундаментальной частью граждан-
ского права и связи с этим подвержено появлению но-
вых явлений и процессов информационно-цифрового 
характера.

Встает закономерный вопрос о приравнивании 
цифровых активов к объектам гражданского оборо-
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та, так как ранее в обороте объектов гражданского 
права имущественного характера преобладали вещи 
материального мира. Сейчас ситуация меняется кар-
динальным образом, и в связи с высоким темпом ро-
ста цифровых технологий вопрос материализации 
новых объектов становится уже неактуальным. При 
подробном изучении наследования цифровых акти-
вов, в частности проблемных аспектов, следует от-
метить следующее: устойчивый рост цифровых объ-
ектов и информационных технологий может в даль-
нейшем повлиять на оборот объектов гражданского 
оборота имущественного характера и если возникнет 
подобное воздействие, сможет ли общество пере-
осмыслить новую тенденцию и принимать это как 
данность. Если это будет обыденностью, то примене-
ние новых объектов в гражданско-правовых сделках 
станет ничем примечательным явлением в граждан-
ском законодательстве, но сейчас вопрос остается  
открытым.

Обратимся к судебной практике, которая уже идет 
на пути равноценной оценки цифровых активов в ка-
честве объектов гражданского права. Например, дело 
№ А 40-124668/2017, согласно которому Девятый 
арбитражный апелляционный суд постановил, что 
криптовалюта имеет возможность входить в конкурс-
ную массу должника в качестве другого имущества и 
тем самым кредиторы могут обратить взыскание на 
нее. Подобное решение стало возможным по следу-
ющему основанию: имея парольные данные, стало 
реальным зайти в криптокошелек должника и тем са-
мым наложить обязательства на него, чтобы должник 
избавился от долга перед кредиторами и предоставил 
денежные средства в конкурсную массу [5].

Чем руководствовался Суд при принятии такого 
новаторского решения? На наш взгляд, решение Суда 
основано на том, что на момент вынесения решения, 
в связи с диспозитивным характером норм и откры-
тому перечню объектов гражданского права, которые 
указаны в статье 128 ГК РФ [2], представилось воз-
можным поставить криптовалюту в ряд другого иму-
щества. Исходя из этого, можно предположить, что 
криптовалюта наравне с движимым и недвижимым 
имуществом должника, обладает экономической цен-
ностью. 

Анализ действующего законодательства показал, 
что предпринимаются попытки законодательного ре-
гулирования цифровых активов, поэтому обратимся 
к соответствующим нормативно-правовым актам. В 
проекте Федерального закона № 373645-7 «О систе-
ме распределенного национального майнинга», тех-
нологии распределенного реестра или технологии 
блокчейн являются платформой для возникновения 
и дальнейшего существования цифровых активов [6]. 
Данный федеральный закон был не принят в связи с 
тем, что согласно его положениям на территории Рос-

сийской Федерации криптовалюта стала бы законным 
средством платежа.

Обратимся к законопроекту № 419059-7  
«О цифровых финансовых активах». В соответствии 
с данным законопроектом, цифровые активы – это 
категория конкретной комбинации символов, что 
наталкивает на следующую мысль: необходимость 
материализации отпадает. Следует отметить, что 
данный законопроект впоследствии был принят и с 
1 января 2021 г. вступил в силу и далее о нем пой-
дет речь. Цифровые активы могут быть во владении, 
пользовании и распоряжении у граждан, поэтому воз-
никает проблемный аспект наследования цифровых 
активов с точки зрения практического применения. 
Наследование цифровых активов является довольно 
малораспространенным явлением в условиях россий-
ской правовой действительности, но учитывая рост 
цифрового оборота данных и информационных тех-
нологий, через 10–15 лет видится перспектива того, 
что каждый гражданин станет обладателем цифровых 
ценностей [3, c. 37–39].

Цифровые активы как новый объект гражданско-
го оборота имущественного характера, безусловно, 
имеет ряд особенностей правового характера, кото-
рые создают фундамент для законодательного закре-
пления правового режима регулирования их оборота, 
что позволяет дифференцировать их от иных объек-
тов гражданского права.

Во-первых, цифровые активы не имеют матери-
ального выражения в реальном мире.

Во-вторых, основой создания цифровых активов 
выступает цифровая форма. Цифровая форма – это 
коды, образованные с помощью криптографии и вос-
производство которых предусмотрено посредством 
технических средств.

В-третьих, имеется возможность право на ис-
пользование цифровых активов.

Таким образом, цифровые активы – это создава-
емый посредством криптографии код, который име-
ет возможность воспроизводиться только благодаря 
совокупности технических средств, а также выра-
жена как самостоятельная экономическая единица 
как удостоверенное им право на конкретный объект. 
Исходя из вышеуказанных характерных черт, мож-
но предположить, какие из цифровых активов могут 
потенциально составляться в наследственную массу 
это, криптовалюта и токены, большие данные, ак-
каунты и информация, размещенная и хранящаяся 
в сети «Интернет». С уверенностью можно сказать, 
что в дальнейшем данный список будет пополнять-
ся, так как устойчивое и динамичное развитие теле-
коммуникационных технологий приводит к образова-
нию новых цифровых объектов права, которые впо-
следствии могут быть вовлечены в наследственные  
правоотношения.
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Цифровые объекты подразделяется на два вида: 
1) Цифровые объекты, которые имеют экономи-

ческую ценность.
2) Цифровые объекты, которые не имеют эконо-

мической ценности, например, это аккаунты в раз-
личных социальных сетях, так как целью создания 
аккаунтов не является торговая площадка, аккаунты 
не обладают интернет-имуществом.

С 1 января 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 159-ФЗ [7], ознаменовав-
ший собой начало законодательного регулирования 
«криптовалют», при этом Закон № 159-ФЗ имеет ряд 
недостатков, в частности, определение цифровой ва-
люты является громоздким и расплывчатым, приме-
няя определение «цифровая валюта» вместо «крипто-
валюты», законодатель приравнивает ее как средство 
платежа, но при этом запрещает использовать рос-
сийским резидентам, предусматривая за нарушение 
санкции, включая блокировки соответствующих сай-
тов, наличие бланкетных норм. Отметим, что цифро-
вая валюта является имуществом, это закреплено в 
законе о банкротстве и в законе об исполнительном 
производстве, что тоже является положительным мо-
ментом.

Согласно положениям Закона № 159-ФЗ, циф-
ровые финансовые активы – это цифровые права, 
которые включают в себя следующие обязательные 
элементы: возможность осуществлять права по эмис-
сионным ценным бумагам, права участия в капитале 
непубличного АО, денежные требования.

В контексте темы регулирования наследства циф-
ровых активов, нам видится интересным положение 
части 2 статьи 6 Закона № 159-ФЗ, которое прямо за-
крепляет порядок наследования цифровых финансо-
вых активов.

Необходимо иметь свидетельство о праве на на-
следство, которое будет выдаваться в порядке, пред-
усмотренное законом. Данный документ будет удо-
стоверять переход цифровых финансовых активов 
определенного вида в порядке универсального право-
преемства. Вся процедура наследования будет осу-
ществляться непосредственно оператором информа-
ционной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов. 

Цифровые активы – это цифровое обозначение 
права на объект и в связи с этим рассматривая вопро-
сы наследства, видится неопределенным включения 
в наследственную массу каких именно объектов – 
цифровой код, например, токен, или обозначаемый 
им иной объект? Наследование цифровых активов на 
практике осложняется тем, что при отсутствии заве-
щательного распоряжения, в котором будут указаны 
все соответствующие коды доступа, паролей, логи-
нов и перечня цифровых активов, которыми владел 
наследодатель, так как установить факт наличия у на-

следодателя цифрового актива достаточно сложно, а 
получить коды доступа практически невозможно, что 
соответственно создает массу проблемных моментов.

Система распределенных реестров имеет всю ин-
формацию о цифровых активах и цифровые активы 
передаются иным лицам непосредственным образом, 
то есть без участия посредников, отсутствие какой-
либо контроль со стороны государства, банков. Тех-
нология транзакций в распределенных реестрах не 
предусматривает идентификацию лиц, их осущест-
вляющих, даже если сам владелец цифрового актива 
потеряет код доступа, то восстановить это будет за-
труднительно, скорее, невозможно.

Децентрализованная система блокчейна не пред-
усматривает наследникам получить информацию о 
цифровых активах. Поэтому важно, чтобы наследо-
датель оставил совокупность всех необходимых дан-
ных о доступе к цифровому активу. Согласно юриди-
ческим аспектам, цифровые активы – потенциальные 
элементы наследственной массы и должны наследо-
ваться, но практика показывает, что это представля-
ется невозможным, так как только гражданин может 
быть обладателем цифрового актива, который имеет 
право распоряжаться им, но из-за наличия техниче-
ских неудобств потенциальный наследник не сможет 
стать обладателем цифрового актива.

Чтобы решить возникшую проблему, необходимо 
чтобы наследодатель предусмотрел заранее все воз-
можные технические неудобства и указал все уни-
кальные коды доступа к реестрам, в том числе логины 
и пароли, тем самым упростив процедуру получения 
наследства наследникам. Не стоит забывать и о на-
следников по закону, так как возможно случаи, когда 
наследодатель, обладающий цифровыми активами, 
не оставил завещания. Как возможно решить данную 
проблему? Во-первых, создание механизма контроля 
над распределенными реестрами. Во-вторых, образо-
вание электронного хранилища, в котором будут со-
держаться коды доступа к цифровым активам. Когда 
наследство станет открытым, указанные в электрон-
ном хранилище, коды доступа могут быть предостав-
лены наследникам по закону. Таким образом, насле-
дование цифровых активов сопряжено с рядом неуре-
гулированных проблемных аспектов с технической 
точки зрения, очень важно, установить принадлеж-
ность цифровых активов и получения доступа к ним 
наследников. 

В заключении статьи следует отметить, что в на-
стоящее время стремительными темпами происходит 
монетизация интернет-пространства, появляются но-
вые объекты авторских прав, основной особенностью 
которых стала цифровая форма. Так, владельцы до-
менов и электронной почты стараются сохранить за 
собой право пользоваться уникальным «адресом» и 
не уступать его правообладателям компаний с одно-
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именным коммерческим обозначением. Владельцы 
интернет-медиа, специализирующиеся на создании 
приложений и видеоигр, теряют десятки тысяч долла-
ров, вложенных в разработку своих информационных 
продуктов из-за действий по незаконному копирова-
нию материалов и размещению их на других площад-
ках [1, c. 6].
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В последние годы в большинстве государств‒
участников СНГ с различной степенью интенсив-
ности осуществляется внедрение информационных 
технологий в систему учета населения. Использо-
вание электронных удостоверений личности обу-
славливает необходимость реализации реестровых 
моделей учета и регистрации физических лиц, что 
оказывает влияние на модернизацию системы реги-
страционного учета по месту проживания и по месту  
пребывания.

Информационная модернизация учета населения 
в государствах‒участниках СНГ в целом осуществля-
ется схожим образом.

На первоначальном этапе внедряется система 
цифрового учета населения, разрабатывается нор-
мативно-правовая основа по формированию реестра 
населения, определяются содержательные компо-
ненты данного реестра, субъекты, ответственные за 
его формирование и наполнение. На этом этапе осу-
ществляется присвоение физическим лицам иден-

© Гасанов K. K., 2021
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тификационного номера, соответствующего записи  
в реестре.

Реестр населения служит информационной и тех-
нической основой для внедрения электронных удо-
стоверений личности (ID-карт). 

Как правило, в государствах‒участниках СНГ выдача 
ID-карт осуществляется с шестнадцатилетнего возраста 
сроком на 10 лет. В ряде государств выдача электронных 
удостоверений первоначально проводилась в столицах, 
где наиболее развита информационная инфраструктура 
(по такому пути пошла и Российская Федерация, где вы-
дача карт первоначально запланирована в г. Москва). 

Вместе с тем анализ опыта внедрения реестровой 
системы учета населения в государствах‒участниках 
СНГ позволяет определить, что возникают некоторые 
информационные, правовые, организационные, а так-
же религиозно-этические проблемы, обусловленные 
функционированием данной системы. 

Реестровые системы учета населения предполага-
ют формирование, обработку, использование и хране-
ние огромного массива информации персонального ха-
рактера. Правовое и техническое обеспечение защиты 
данной информации, а также определение критериев 
допуска к ней заинтересованных субъектов являются 
актуальными задачами, требующими своего разреше-
ния компетентными органами государственной власти. 

Киргизская Республика
Правовая регламентация отношений в сфере вну-

тренней миграции осуществляется нормами Закона 
Киргизской Республики от 30 июля 2002 г. № 133 «О 
внутренней миграции». Закон устанавливает основы 
формирования и использования Единого государ-
ственного реестра населения, представляющего со-
бой автоматизированный цифровой комплекс инди-
видуального учета граждан Киргизской Республики.

Единый государственный реестр обеспечивает 
управленческие функции по оперативному аккумули-
рованию и анализу актуальных сведений о гражданах 
Киргизской Республики, подлежащих регистрации. 
Подобный механизм позволяет эффективно опреде-
лять масштаб и направления миграции, а также слу-
жит действенным инструментом межведомственного 
информационного взаимодействия для органов госу-
дарственной власти Киргизской Республики.

Единый государственный реестр включает в себя 
достаточно дифференцированный объем персональ-
ных данных, которые можно классифицировать на 
основные1 и дополнительные2 сведения.

1 Идентификационный номер гражданина (IDNP); устано-
вочные данные гражданина; личная фотография; гражданство 
(включая основания приобретения или прекращения гражданства, 
дату приобретения или прекращения гражданства); данные о ме-
сте жительства (пребывания); данные о смерти.

2 Семейное положение и персональные данные родственни-
ков (отца, матери, опекунов и/или попечителей, супруга(и), детей);  

Идентификация гражданина в рамках реестра 
населения осуществляется на основе персонального 
идентификационного номера (IDNP), являющего-
ся основным идентификатором гражданина на тер-
ритории Киргизской Республики. Персональный, 
уникальный идентификатор присваивается уполно-
моченным лицом (регистратором) и указывается в 
паспорте гражданина, свидетельстве о рождении, 
водительском удостоверении и в других документах, 
удостоверяющих личность.

В соответствии со статьей 9 Закона Киргизской 
Республики «О внутренней миграции» гражданин 
Киргизской Республики обязан зарегистрироваться 
по месту жительства и месту пребывания в пределах 
Республики в целях обеспечения государством необ-
ходимых условий для реализации гражданами своих 
прав и свобод, исполнения ими обязанностей перед 
другими гражданами, государством и обществом, а 
также регулирования внутренней миграции.

Порядок регистрации и снятия граждан Киргиз-
ской Республики с регистрационного учета по месту 
жительства и месту пребывания определен поста-
новлением Правительства Киргизской Республики 
от 4 декабря 2004 г. № 886. Ответственными за реги-
страцию граждан по месту жительства и месту пре-
бывания являются соответствующие сотрудники тер-
риториальных подразделений Государственной реги-
страционной службы при Правительстве Киргизской 
Республики и органов местного самоуправления.

Республика Беларусь
На официальном сайте Министерства связи и ин-

форматизации Республики Беларусь представлена Бе-
лорусская интегрированная сервисно-расчетная систе-
ма (БИСРС) [1], выступающая в качестве комплекса 
информационных систем и ресурсов, предназначенных 
для идентификации пользователей (физических и юри-
дических лиц) с применением идентификационных 
карт (ID-карт) в целях оказания им электронных ус-
луг. БИСРС включает шесть основных компонентов3. 

Основой функционирования БИСРС является 
общегосударственная автоматизированная инфор-

сведения об исполнении воинской службы; сведения об образова-
нии и ученой степени; род занятий; сведения о наличии либо отсут-
ствии социальных выплат; данные об эмигрантах (дата выезда из 
страны, страна выбытия); группа крови; национальность.

3 Единая система идентификации физических и юридических 
лиц, включая клиентскую программу; программное обеспечение, 
содержащееся на ID-карте для целей идентификации и использо-
вания электронной цифровой подписи (криптографический токен 
аутентификации); комплекс, реализующий сервис электронно-
цифровой подписи ID-карты; ID-карты и считыватели; обще-
государственная автоматизированная информационная система 
(ОАИС); программно-аппаратный комплекс Национальной ин-
фраструктуры открытых ключей машиносчитываемых проездных 
документов для взаимодействия с Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО).
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мационная система (далее – ОАИС), созданная на 
основании Указа Президента Республики Беларусь 
16 декабря 2019 г. № 460 в целях реализации прав 
организаций, нотариусов и граждан на получение 
полной, достоверной и своевременной информации 
в электронной форме из государственных информа-
ционных ресурсов (систем), а также совершенствова-
ния порядка электронного информационного взаимо-
действия с участием государственных органов, в том 
числе судов, и государственных организаций.

Пункт 7 Указа Президента Республики Беларусь 
16 декабря 2019 г. № 460 определяет, что для эффек-
тивного оказания электронных услуг, осуществления 
административных процедур в электронной форме 
посредством ОАИС предоставлено право передачи, 
сбора, обработки, пользования, распространения, 
хранения, защиты информации, содержащейся в го-
сударственных информационных ресурсах (систе-
мах), о персональных данных физических лиц без их 
согласия с соблюдением требований, определенных 
законодательством об информации, информатизации 
и защите информации:

 – оператору ОАИС посредством ОАИС и иных 
информационных ресурсов (систем);

 – владельцам и (или) операторам государствен-
ных информационных ресурсов (систем) посред-
ством ОАИС [2].

Владельцы и (или) операторы информацион-
ных ресурсов (систем), интегрированных с ОАИС, 
обязаны: формировать информационные ресурсы, 
регистрировать их в установленном порядке; обе-
спечивать систематизацию, классификацию, полно-
ту, актуальность и достоверность содержащейся в 
информационных ресурсах (системах) информации; 
определить из числа своих работников лиц, ответ-
ственных за реализацию мероприятий, указанных в 
абзацах втором и третьем настоящего пункта; при-
нимать меры по защите и обеспечению сохранности 
информации; заключить с оператором ОАИС договор 
(соглашение) о взаимодействии; исполнять другие 
обязанности в соответствии с законодательством [2].

С 4 января 2021 г. началось тестирование элек-
тронной услуги по получению сведений о месте 
жительства (пребывания) гражданина с использо-
ванием ID-карт. На Едином портале электронных 
услуг можно протестировать электронную услугу 
ОАИС 3.50.01/1 «Получение сведений о месте жи-
тельства и месте пребывания гражданина (с получе-
нием согласия физического лица)» с использованием  
ID-карты.

Тестирование услуги 3.50.01/1 будет продолжать-
ся до момента вступления в силу нормативного право-
вого акта о биометрических документах в Республике 
Беларусь, после которого услуга будет переведена из 
тестовой среды в эксплуатационную.

Для получения услуги необходимо:
 – компьютер с выходом в сеть интернет на скоро-

сти не менее 1 мбит/с;
 – считыватель ID-карт;
 – ID-карта (макет);
 – ключ (токен) электронной цифровой подписи 

ГосСУОК юридического лица;
 – клиентская программа, которая устанавливает-

ся на компьютер.
Алгоритм действий при получении услуги:
 – зайти в личный кабинет ЕПЭУ, выбрать услугу 

3.50.01/1;
 – приложить ID-карту к считывателю и подтвер-

дить согласие на получение персональных данных 
путем ввода PIN-кода;

 – после успешного ввода PIN-кода запрашивае-
мая информация об адресе регистрации будет получе-
на из автоматизированной информационной системы 
«Учет граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства по месту жительства 
и месту пребывания» [3]. 

Правообладателем указанной информационной 
системы является Министерство внутренних дел Ре-
спублики Беларусь.

Получателями услуги являются государственные 
органы и организации различных форм собственно-
сти, суды, адвокаты, нотариусы и физические лица 
при осуществлении административных процедур или 
оказании электронных услуг. 

Электронная услуга оказывается в режиме реаль-
ного времени потребителям с согласия гражданина, 
которое подписывается электронной цифровой под-
писью физического лица с использованием личного 
ключа на ID-карте [4].

Республика Узбекистан
Организационной и правовой особенностью осущест-

вления регистрации физических лиц в Республике Узбеки-
стан является возможность использования Единого пор-
тала интерактивных государственных услуг Республики 
Узбекистан. Кроме того, особый порядок регистрации 
установлен в городе Ташкент и Ташкентской области. 

В соответствии с решениями Президента Респу-
блики Узбекистан [5; 6] в целях дальнейшего упроще-
ния системы оказания паспортных услуг гражданам 
Республики Узбекистан, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства постановлением Кабинета 
Министров утверждено Положение о порядке реги-
страции по месту постоянного проживания и месту 
временного пребывания граждан Республики Узбеки-
стан в городе Ташкенте и Ташкентской области [7]. 

С 1 января 2021 г. граждане для регистрации по 
месту временного пребывания могут обращаться в 
удобные для них районные (городские) органы вну-
тренних дел или Центры государственных услуг. Раз-
работана и внедрена специальная электронная авто-
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матизированная программа учета проживающих в го-
стиницах и других средствах размещения (программа 
«E-mehmon»). 

В соответствии с законодательством граждане 
должны зарегистрироваться по месту постоянного 
проживания и (или) по месту временного пребывания.

Граждане в течение 15 дней со дня прибытия на 
новое место жительства должны получить постоян-
ную или временную регистрацию через отделы мигра-
ции и оформления гражданства органов внутренних 
дел (далее – ОМиОГ), Центры государственных услуг 
или Единый портал интерактивных государственных 
услуг Республики Узбекистан (далее – ЕПИГУ).

За оказание государственных услуг взимается го-
сударственная пошлина в размерах, установленных 
Законом «О государственной пошлине».

Распределение суммы государственной пошли-
ны осуществляется в зависимости от формы обра-
щения гражданина. Так, например, при обращении в 
явочном порядке в Центры государственных услуг:  
20 % – переводятся во внебюджетный фонд Агент-
ства государственных услуг при Министерстве юсти-
ции Республики Узбекистан; 10 % – переводятся во 
внебюджетный фонд Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан; остальные средства перево-
дятся на счет Государственного бюджета Республи-
ки Узбекистан. При обращении в явочном порядке 
в ОМиОГ: 10 % – направляются во внебюджетный 
фонд Министерства внутренних дел Республики Уз-
бекистан; остальные средства переводятся на счет 
Государственного бюджета Республики Узбекистан.

Граждане для оформления постоянной или вре-
менной регистрации могут обращаться в ближайшие 
к их месту проживания ОМиОГ и Центры государ-
ственных услуг, а также воспользоваться ЕПИГУ.

По запросу гражданина при оформлении посто-
янной регистрации ему представляется защищенный 
QR-CODE вкладыш.

При получении, обмене паспорта или ID-карты 
данные об этом обновляются ответственным работ-
ником в системе «Манзил».

При обращении на ЕПИГУ размер государствен-
ной пошлины уменьшается на 10 %.

Статистические данные, размещенные на ЕПИ-
УГ позволяют определить, что подача заявления на 
регистрацию по месту постоянного проживания че-
рез Портал является востребованной среди граждан 
Республики Узбекистан. Так, в октябре 2020 г. через 
Портал было подано 28 заявлений, через ЦГУ – 0.  
В ноябре 2020 г.: через ЕПИГУ – 264, ЦГУ – 2; в де-
кабре: через ЕПИГУ – 495, ЦГУ – 16; в январе: через 
ЕПИГУ – 558. ЦГУ – 70 [8].

Республика Украина
С 2016 г. в Украине началась выдача ID-карт, заме-

няющих внутренний паспорт гражданина Украины. В 

настоящее время выдача ID-карт осуществляется ли-
цам по достижению 14‒летнего возраста, в случае по-
тери паспорта старого образца, а также по желанию 
гражданина. До 2022 г. планируется полностью пере-
йти на паспорта нового поколения (ID-карты).

ID-карта представляет собой пластиковую карту, 
содержащую общую информацию о гражданине и до-
кументе, а также уникальный номер записи в Реестре, 
оцифрованный образ лица гражданина и его оцифро-
ванную подпись.

За оформление документа взимается государ-
ственная пошлина, размер которой зависит от сроков 
оформления паспорта.

Выдачу карты осуществляет Государственная ми-
грационная служба.

Информация о месте проживания гражданина от-
носится к дополнительной переменной информации, 
содержащейся на бесконтактном электронном носи-
теле паспорта [9].

В 2020–2021 гг. в Республике Украина запущен 
экспериментальный проект, предусматривающий вве-
дение е-паспорта – как отражение в электронном виде 
информации, содержащейся в паспорте гражданина 
Украины, обеспечивающее получение информации 
из Реестра единой информационной системы МВД на 
запрос Единого государственного веб-портала элек-
тронных услуг «Портал Действие» [10].

Е-паспорт содержит общую информацию о лице, 
оцифрованную подпись, оцифрованный образ лица 
человека, а также адрес и дату регистрации лица. 
Е-паспорт формируется автоматически средствами 
Портала Действие с помощью мобильного приложе-
ния Портала Действие путем использования имею-
щейся в Реестре информации.

Проверка адреса зарегистрированного места 
жительства предполагается осуществлять с помо-
щью технических средств, в том числе с использо-
вание уникального электронного идентификатора  
(QR-кода, штрих-кода), который обеспечивает полу-
чение информации на запрос Портала Действие.

Если у гражданина уже есть ID-карта и биометри-
ческий загранпаспорт, все что нужно ‒ просто скачать 
приложение «Дия»1 и зарегистрироваться в нем удоб-
ным способом.

Электронный паспорт в смартфоне официально 
является цифровым аналогом бумажного документа. 
Интересно, что Украина стала первой страной в мире, 
где можно пользоваться цифровыми паспортами без 
бумажных или пластиковых аналогов.

Совместно с компанией EPAM разработана пере-
довая система на базе QR-кодов, которая позволяет 
практически каждому человеку проверить подлин-

1 «Дия» – мобильное приложение, которое можно бесплатно 
скачать в магазинах приложений для Android и Apple.
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ность электронного документа другого человека бла-
годаря приложению «Дия» [11].

В настоящее время необходимость в справках о 
регистрации для владельцев ID-карт и приложения 
«Дия» сохраняется. Однако Минцифра Республики 
Украины работает над этим вопросом, вполне возмож-
но, что совсем скоро украинцы смогут подтверждать 
данные регистрации с помощью приложения [11].

Республика Казахстан
В декабре 2008 г. постановлением Правительства 

Республики Казахстан № 1235 был утвержден обра-
зец паспорта гражданина Республики Казахстан, со-
держащий электронные носители информации. Но-
вый паспорт отличается от старого наличием в нем 
электронного носителя информации. В микросхеме, 
имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищен-
ном виде хранится графическая и текстовая инфор-
мация о владельце паспорта гражданина Республики 
Казахстан. Микросхема (чип с бесконтактным интер-
фейсом) с антенной, располагается в обложке паспор-
та и используется в качестве электронного носителя 
информации о владельце паспорта. На ее наличие в 
паспорте указывает специальный знак, расположен-
ный в нижней части обложки.

В конце 2014 г. произошло обновление удосто-
верения личности, был частично изменен дизайн, а 
также документ дополнился новыми элементами за-
щиты.

В конце 2019 г. на сайте электронного правитель-
ства появилось специальное приложение, которое по-
зволяет лицу использовать удостоверение личности в 
электронном виде в своем смартфоне. Если у гражда-
нина нет с собой оригинала удостоверения личности, 
он может его предъявить в электронном виде посред-
ством QR-кода.

С 1 ноября 2019 г. в Казахстане отменили выдачу 
адресных справок, они также перешли в электронный 
формат.

Место своей прописки каждый гражданин может 
проверить через личный кабинет на сайте электрон-
ного правительства. Госорганы и организации полу-
чили возможность брать информацию о прописке из 
базы данных МВД.

Результатом оказания услуги по регистрации 
гражданина через веб-портал «электронного прави-
тельства» (www.egov.kz) является внесение сведе-
ний в информационную систему «Регистрационный 
пункт «Документирование и регистрация населения» 
(ИС РП ДРН) об адресе регистрации по месту посто-
янного жительства, а при временной регистрации – 
об адресе временного пребывания. При обращении 
на портал результат оказания государственной услуги 
направляется в «личный кабинет» услугополучателя 
в виде уведомления о регистрации по месту житель-
ства [12].

Анализ практики применения регистрационных 
механизмов в государствах-участниках СНГ демон-
стрирует устойчивую тенденцию к внедрению цифро-
вых технологий, основанных на реестровой модели. 
Ситуация, складывающаяся на территориях, грани-
чащих с Российской Федерации государств, создает 
предпосылки к формированию общего цифрового 
миграционного пространства, что подтверждает акту-
альность и своевременность усилий, предпринимае-
мых Российской Федерацией в области модернизации 
государственного управления в сфере миграции.
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Неоднократные требования руководителей госу-
дарства о необходимости снижения административ-
ных барьеров на пути бизнеса, увеличения инвести-
ционной привлекательности нашей страны, к необ-
ходимому результату не привели. Социологические 
исследования показывают, что 55 % предпринимате-
лей выражают опасения по поводу безопасности сво-
его бизнеса. Принятые законодательные изменения 
показали, что административное давление связано с 
правоприменением, а не отсутствием законодатель-
ной базы или ее качеством. В условиях кризиса нео-
боснованные проверки и требования чиновников еще 
больше увеличивают негативные условия для бизне-
са и его перспектив [1, с. 236].

Опасения предпринимателей в условиях неста-
бильности за свою собственность приводят к сниже-
нию инвестиционной привлекательности и вывозу 
капитала за рубеж. Так, по мнению Сергея Глазьева, 
академика РАН и бывшего помощника Президен-

та России по экономике, за прошедшие 30 лет наша 
страна лишилась около 1 трлн долл. ранее инвести-
рованных средств. Основной причиной этого явились 
рекомендации Международного валютного фонда, 
связанные с макроэкономической политикой [3].

Более половины российских предпринимателей 
заявили об увеличении административного давления 
на бизнес, а 30 % из них сталкивались с коррупци-
онными требованиями, 45 % опрошенных указали на 
возросшую требовательность органов государствен-
ной власти, что по сравнению с 2010 г. показывает 
увеличение на 10 %. Это вынуждает предпринимате-
лей к регистрации компаний в оффшорах и придает 
им уверенности в беспристрастности судебной систе-
мы зарубежной юрисдикции, например, в Новой Зе-
ландии, Панаме, Кипре и других. 

Предприниматели регионального уровня более 
лояльны к российской системе. Так, в Новосибир-
ске – 55 %, Нижнем Новгороде – 65 %, а в Екатерин-
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бурге – 66 % опрошенных считают дополнительные 
проверки контролирующих органов в условиях эко-
номической нестабильности оправданными, в то вре-
мя как в Санкт-Петербурге с ними согласны лишь  
34 %, а в Москве – 42 %. 

В пяти российских городах 33 % опрошенных 
указали на коррупционные проявления со стороны 
контролирующих органов, а по результатам опроса 
Национального института исследований предпри-
нимательства, наиболее коррупционными являются 
проверки инспекции по труду, сельхознадзора, по-
требнадзора и органов пожарного контроля. 

Как показало исследование аудиторской компа-
нии Ernst-Young «Управление рисками мошенни-
чества в Европе», 39 % предпринимателей России, 
участвующих в тендере, для достижения своей цели 
готовы к передаче взятки денежными средствами, а 
26 % бизнесменов хотели бы отблагодарить ценными 
подарками, 24 % – организовать развлекательные ме-
роприятия или курортные услуги [1, с. 237–238].

Уровень отношений предпринимателей и пред-
ставителей власти зависит и от размера взятки, а 
также от стабильности финансового рынка. Так, со-
гласно исследованиям фонда «Индем», инфляция 
2010 г., по сравнению с 2000 г., привела к увеличе-
нию сумм взятки до 20 раз и более, в последующий 
период рост сумм взяток продолжился, но уже не в 
таких масштабах. На размер взяток влияет и развитие 
или стагнация экономики, например, в 2000 г. объем 
коррупционных средств по отношению к валовому 
продукту составил около 6 %, 2005 г. – 31 %, 2010 г. и 
последующем – около 41,5 %. Объем коррупционных 
средств достигает 500 млрд долл. [4, с. 12].

Вышеизложенное отражается на развитии рос-
сийского предпринимательства. В 2005–2009 гг. на  
10 % произошло сокращение количества индивиду-
альных предпринимателей и малых предприятий, 
имевших отношение к коррупционным выплатам, так 
как объемы коррупционных средств этой сферы пред-
принимательства составляют около 40 млрд долл. для 
уплаты чиновникам, а организованной преступно-
сти – около 19 млрд долл. [2]. 

Несмотря на принимаемые меры, направленные 
на устранение излишнего контроля за малым и сред-
ним предпринимательством – это не привело к поло-
жительным изменениям, так как многие реформы не 
были завершены, а предусмотренных принятыми за-
конами мер оказалось недостаточно. Например, при-
нятый закон «О защите прав предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля» мог бы 
оказать положительное влияние на развитие бизнеса, 
но до настоящего времени не приняты соответству-
ющие поправки к семидесяти законам, которые регу-
лируют контрольные функции государственных ор-
ганов за отдельными сферами предпринимательской 

деятельности. Коррупционноемким остается и закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Контрольное управление Ад-
министрации Президента РФ оценивает суммы «от-
катов» в этой сфере в размере 20 % от объема государ-
ственных заказов, в сумме около 1 трлн руб.

Таким образом, суммы, затраченные на «откаты» 
увеличивают стоимость услуг и товаров, и участвуют 
в ценообразовании, иначе, они снизят прибыль по-
ставщиков. Однако, увеличенная стоимость не всегда 
устраивает потребителя товаров и услуг, и влияет на 
их качество для снижения стоимости. Поэтому, это 
отражается на эффективности и конкурентоспособ-
ности компаний-поставщиков. 

Поддерживая и используя коррупционные схемы, 
бизнес-структуры не только лишают самих себя пер-
спективы профессионального роста, обрекая на за-
стой, но и выступают инструментом обогащения не-
скольких за счет большинства, способствуют корруп-
ции в профессиональных сообществах, на товарных 
рынках, в правительствах или при осуществлении 
международных внешнеэкономических связей.

В последнее время среди международных непра-
вительственных экспертов, занимающихся исследо-
ванием систем антикоррупционной защиты в част-
ноправовом секторе экономики, все больше конкре-
тизируется осознание несостоятельности развития 
бизнеса в условиях коррупционных схем и отмечает-
ся, что сами коммерческие организации заинтересо-
ваны в минимизации коррупционных рисков, которые 
они испытывают, и могут выступать движущей силой 
в этом направлении [7, с. 52].

Невозможно исключить участие государства в 
противодействии коррупции в коммерческих органи-
зациях, отдавая на откуп решение задач предупреж-
дения коррупционных рисков в частноправовой сфе-
ре только лишь ее участникам. Стоит отметить, что 
в сложившихся условиях одной лишь репрессивной 
силой государства ситуацию не улучшить, так как 
мы имеем дело не просто с преступным поведением 
субъектов, а с негативным менталитетом бизнес-от-
ношений.

Для исключения коррупционных проявлений в 
деятельности коммерческих организаций требуется 
изменение не только сложившихся корпоративных 
отношений, допускающих использование незакон-
ных вознаграждений, подкупа, предоставления нео-
боснованных и неправомерных преференций. Не ме-
нее важным выступает модификация правосознания 
субъектов – участников коммерческой деятельности 
[6, с. 242].

Инструменты так называемого «мягкого права» 
против коррупции, безусловно, должны сочетать-
ся с традиционными средствами борьбы с крими-
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нальными и около криминальными проявлениями  
подкупа в частной сфере, которые нуждаются в кор-
ректировке законодательных основ и практики право-
применения.

Представляется, что введенная ответственность 
за коммерческий подкуп по ст. 204 УК РФ не полно-
стью отвечает уголовно-правовому назначению и 
целям, так как нет заинтересованности со стороны 
потерпевших в применении данной уголовно-право-
вой нормы. Это отражается на репутации и имидже 
потерпевших. Более того, они, являясь руководителя-
ми компаний, в целях сохранения прибыли стараются 
не замечать подобных нарушений, не применяют ре-
прессивных мер по отношению к своим работникам, 
и тем более они не заинтересованы в обращении в 
правоохранительные органы [5].

В вопросе уменьшения коррупционных рисков в 
частной сфере больше инициативы нужно отдавать 
самим участникам бизнеса, а государство оставлять 
в роли гаранта законности и обеспечения правопо-
рядка. В настоящее время заметной тенденцией фор-
мирования антикоррупционной политики в публич-
но-правовой сфере становится включение инстру-
ментов противодействия коррупции, заимствованных 
из частноправовой сферы (институт урегулирования 
конфликта интересов, запрет перехода на другую 
должность и проч.).

Анализируя зарубежный опыт противодействия 
коррупции в частном секторе (особенно Великобри-
тании и США), очевидно, что среди всех мер, наибо-
лее зарекомендовавшей себя и более перспективной 
для российской действительности является антикор-
рупционная «комплаенс программа». Данная про-
грамма является неотъемлемым элементом общей 
комплаенс программы организации, которая наряду 
с антикоррупционными мерами содержит этические 
нормы, правила служебного поведения сотрудников. 
Разработка и внедрение, ее разъяснение сотрудни-
кам, создание условий для принятия сотрудниками 
антикоррупционной комплаенс программы является 
сильным инструментом для выработки нетерпимости 
каждого служащего к коррупционным проявлениям в 
организации.

У российского бизнеса нет другого пути, как при-
нять эти инициативы и адаптировать их максимально 
адекватно сложившимся реалиям. Конечно, здесь воз-
никают трудности различного характера.

Во-первых, пробельность российского законода-
тельства, так как до настоящего времени нет опреде-
ления частного сектора, хотя данное понятие часто 
используется в международных актах.

Во-вторых, само государство создало те рамки, в 
которых сложно организациям вести честный бизнес, 
и, наконец, сами организации не всегда готовы к пе-
реходу на уровень открытого ведения дел, не готовы 

имплементировать те инициативы, которые предлага-
ют зарубежные партнеры.

Но, несмотря на все эти сложности, российско-
му бизнесу придется принять эти требования, иначе 
у него сокращаются возможности выхода на рынок, 
влияния на рынок, инвестиционная привлекатель-
ность, а государство будет вынуждено находить спо-
собы партнерства с бизнесом не через карательные 
механизмы, а другие – те, которые разработает и 
внедряет бизнес. Тем более, что это взаимодействие 
уже назрело и официально закреплено в Федераль-
ном законе «О присоединении Российской Федера-
ции к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок» от 01.02.2012 г. № 3-ФЗ 
согласно принятым обязательствам, исходящим из 
международных актов против коррупции.

На противодействие коррумпированности чинов-
ников направлен принятый Федеральный закон от 
07.12.2011 г. № 420-ФЗ, ужесточивший наказание за 
воспрепятствование предпринимательской деятель-
ности.

Наряду с этим необходимо назвать Федеральный 
закон от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ, которым были уве-
личены штрафы до стократной суммы взятки, но не 
более 500 млн. руб., не только за взятки, но и за по-
средничество во взяточничестве. Кроме этого, уста-
новлено и лишение права занимать определенные 
должности на срок до 3-х лет, а также наиболее стро-
гое наказание в виде лишения свободы.

Эффективность противодействия коррупции за-
висит не только от качества антикоррупционного за-
конодательства и работы правоохранительных и кон-
тролирующих органов, но и от заинтересованности 
также предпринимательских структур в чистоте свое-
го бизнеса, что позволило бы сформировать прозрач-
ность экономических отношений и законодательную 
базу, в целях ее совершенствования. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы девиантного поведения несовершеннолетних. 
Основным направлением исследования рассматриваемых проблем является изучение соответствующей стати-
стики, свидетельствующей о росте преступности среди несовершеннолетних. Как свидетельствуют результа-
ты исследования, на девиантное поведение несовершеннолетних существенное влияние оказывает семейное 
окружение. В статье показана характеристика большинства социальных девиантов «со знаком минус», которая 
раскрывает крайне низкий уровень культуры, потребительское отношение к окружающей действительности, 
господствующее не только во многих семьях, но и в детских домах, интернатах и иных специализированных 
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Связь девиантного поведения несовершеннолет-
них, а также преступных деяний, совершаемых ими, с 
теми условиями, в которых они воспитываются, под-
тверждается данными статистики. Так, в 30–35 % слу-
чаев установлена связь роста преступной активности 

подростков с негативным влиянием на них семейного 
окружения. Отрицательное воздействие как родите-
лей, так и старших членов семьи, проживающих со-
вместно с несовершеннолетними, состоит не только 
в жестоком обращении или проявлении таких тради-
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ционных девиаций, как, например, пьянство, или асо-
циальный образ жизни. Оно может заключаться так-
же в насаждении в сознании молодежи искаженных 
жизненных ценностей, неверных установок, способ-
ствующих деградации личности. Так, характеристи-
кой большинства социальных девиантов «со знаком 
минус» выступает крайне низкий уровень культуры, 
потребительское отношение к окружающей действи-
тельности. Как следствие, несовершеннолетние, ус-
ваивая подобные стандарты поведения от взрослых, 
переносят их в среду своих сверстников, что, в свою 
очередь, дополняется неумением, а в ряде случаев, 
нежеланием преподавательского состава учебно-вос-
питательных учреждений формировать иные идеалы 
у подрастающего поколения.

Подростковые девиации создаются не только не-
гативным социальным окружением, но также и его 
отсутствием. В частности, рост преступности среди 
несовершеннолетних обусловлен таким фактором, 
как безнадзорность, которую часто отождествляют с 
бродяжничеством. Несмотря на интерес обществен-
ности к данной социальной проблеме, ее динамизм 
не позволяет определить точное количество безнад-
зорных детей как в целом по России, так и по регио-
нам. Так, согласно статистическим данным, в 2019 г. 
было выявлено 75,5 тысячи таких несовершеннолет-
них, что на 6,8 тысяч больше, чем в 2018 г. (68,7 ты-
сячи) [1]. При этом лидируют по данному показате-
лю крупные города и области, в частности, Москва  
(8,2 тысячи), Свердловская область (3,6 тысячи), Мо-
сковская область (2,8 тысячи) и Иркутская область 
(2,7 тысячи), в то время как наименьший процент 
беспризорных детей зафиксирован в западно-сибир-
ской и азиатской частях России. Так, в Калмыкии 
в 2019 г. было выявлено только два беспризорных  
ребенка [1].

В силу отсутствия попечения со стороны родите-
лей такие дети постоянно находятся в среде, которая 
сама по себе является отклонением от нормы, в ре-
зультате чего они могут как сами стать жертвой пре-
ступления, так и лицом, совершившим его.

Значительное увеличение процента сирот, страда-
ющих такими девиациями, как алкоголизм, наркома-
ния, асоциальное поведение и проч., неизбежно уве-
личивает статистику правонарушений.

Неблагоприятный климат с точки зрения воспита-
ния подрастающего поколения господствует не толь-
ко во многих семьях, но, как уже отмечалось выше, в 
детских домах, интернатах и иных специализирован-
ных учреждениях данного профиля. Как следствие, 
значительная часть их выпускников встает на пре-
ступный путь, либо начинает вести отклоняющийся 
от нормы образ жизни, способствующий вовлечению 
в преступную среду. Сложность оценки ситуации по 
России в целом состоит в отсутствии данных за от-

дельные периоды относительно видов девиаций не-
совершеннолетних и их преступных последствий. 
Так, наиболее полные сведения были предоставлены 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), анализировав-
шим статистику относительно выпускников детских 
домов и интернатов за 2008 г. Было выявлено, что 
40 % из них становятся преступниками, 30 % – ал-
коголиками и наркоманами, 10 % – склонными к су-
ицидальному поведению. На эти данные ссылается в 
своем исследовании И.И. Гребешева, исследовавшая 
различные социальные аспекты ответственного роди-
тельства [4]. Также по материалам ЮНИСЕФ только 
около 10 % выпускников школ для детей, оставшихся 
без попечения родителей, способны вести нормаль-
ный образ жизни. Статистика за 2020 г., составленная 
на основании данных Генпрокуратуры Российской 
Федерации, сообщает не только о росте преступно-
сти, но также о том, что около половины осужденных 
несовершеннолетних воспитывались одним родите-
лем, 10 % – вне семьи [8].

Безусловно, девиантное поведение именно в под-
ростковом возрасте способно стать благодатной по-
чвой для развития преступной активности молодежи 
еще и потому, что именно в это время отклоняющееся 
поведение, которое, пусть и является частью девиа-
ций в принципе, обладает весьма характерными и 
ярко выраженными особенностями, обуславливаю-
щими склонность к совершению преступлений. Это 
связано как со спецификой возраста несовершенно-
летних, так и с их особым социальным статусом, ко-
торый определяется стремлением доказать собствен-
ную самостоятельность, независимость и, вместе с 
тем, сравнительно небольшими возможностями для 
этого, зависимостью от старших родственников. 

Девиантное поведение как основа поведения 
преступного в определенной степени является след-
ствием большей степени свободы и толерантности в 
вопросах воспитания, начало которым в российском 
обществе было положено с крушением советской си-
стемы [9, с. 524]. В этой связи понятие общественно 
одобряемого поведения подверглось значительным 
трансформациям, следствием которых стало, в том 
числе, обострение криминогенной ситуации. Нару-
шение закона со стороны несовершеннолетних часто 
начинается с противостояния общепринятым нормам 
и стандартам поведения. В правовом плане опасность 
представляет тот факт, что подростковый нигилизм 
является свойственным для подавляющего числа 
несовершеннолетних. Это, по мнению Я. И. Гилин-
ского, является основанием для деления подростков 
России на «включенное меньшинство» с точки зре-
ния общественных норм и правил, и «исключенное 
большинство» [3].

Девиации как причина роста преступной актив-
ности среди молодежи существуют в таких, часто 
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тесно связанных с друг другом, формах, как алкого-
лизм, употребление наркотиков, проституция, бро-
дяжничество и попрошайничество. Именно они ста-
новятся общественной предпосылкой совершения 
преступлений несовершеннолетними. Вовлеченность 
несовершеннолетних в какую-либо из форм вышеука-
занных девиаций часто способна принимать крайние 
формы, что, в свою очередь, граничит с нарушения-
ми действующего законодательства. Так, по данным 
Университета прокуратуры Российской Федерации, 
занимавшегося разработками криминологической 
характеристики личности несовершеннолетних на-
рушителей закона, каждый девятый из них совершил 
преступление в состоянии алкогольного опьянения (в 
2017 г. эта цифра составила 12,6 %, в 2018 г. – 11,8 %; 
в 2019 г. – незначительно сократилась до 11,6 %) [2]. 
Кроме того, даже если изначально подросток не был 
склонен к девиантному поведению, он может оказать-
ся вовлеченным в него в силу, например, стремления 
к «легким деньгам», если возникает необходимость 
работать самостоятельно. Как следствие, несовер-
шеннолетний может утратить нравственные идеалы, 
используя такие незаконные способы как проститу-
ция, распространение и продажа наркотиков и т. д.

Все указанные факторы, способствующие раз-
витию девиаций в молодежной среде (негативное 
влияние семьи и близкого окружения несовершен-
нолетних, установки общества на толерантность и 
проч.), в результате, способствуют формированию 
криминогенной личности. Вовлеченность последней 
в преступную активность в условиях утраты интере-
са к учебной или профессиональной деятельности, 
искаженных нравственных идеалов, ориентации ис-
ключительно на собственные потребности при равно-
душии к проблемам общества, является вопросом 
времени. Трансформация личности с точки зрения 
морали создает благоприятную почву для соответ-
ствующих изменений в области правового сознания. 
Как следствие, в случае определенной ситуации под-
росток с данным типом личности может совершить 
преступление, не особенно задумываясь над послед-
ствиями содеянного.

Связь девиаций как общественно неодобряемо-
го поведения подростков с ростом их преступной 
активности может усиливаться как за счет внешних 
социальных факторов, в частности, неблагополуч-
ного окружения, подталкивающего подростков к со-
вершению преступлений, отсутствия средств к су-
ществованию в случае социального сиротства и др., 
так и внутренних особенностей психики переходного  
возраста. 

Для предупреждения перехода девиаций в пре-
ступную активность несовершеннолетних необходи-
мо усиление профилактики представляющего обще-
ственную опасность отклоняющегося поведения со-

циальными службами, учебными заведениями и, в 
первую очередь, правоохранительными органами, а 
также разработка новой информационной политики, 
запрет на пропаганду криминальной субкультуры в 
сети Интернет и традиционных СМИ.
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Правовой статус имущества супругов и подходы 
к его определению значительно дифференцируются 
в странах мира. В первую очередь, это обусловлено 
разностью правовых систем в государствах. Немалое 
значение имеют исторические факторы в отдельно 
взятой стране, которые привели к формированию 
особого подхода к этому вопросу. Также нельзя отри-

цать влияние смежных с правовыми нормами факто-
ров, выступающих в роли регуляторов общественных 
отношений, под которыми следует понимать обще-
принятые социальные нормы, религиозные взгляды, 
нормы этики и морали, обычаи и традиции народов  
и т. д. Указанные факторы особенно актуальны в сфе-
ре брачно-семейных отношений.

© Давыдова А. Ю., 2021



Вестник экономической безопасности74 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В Китайской Народной Республике семейные 
правоотношения урегулированы комплексом норм, 
именуемых брачным правом КНР. Как отмечают ис-
следователи [8; 10], современное брачное право Ки-
тая базируется на рамочном Законе КНР «О браке» 
[3], принятом на 3-й сессии Всекитайского собра-
ния народных представителей (ВСНП) 5-го созыва  
10 сентября 1980 г. (далее – Закон КНР о браке). 

В 2000-х годах в Закон КНР о браке были внесены 
существенные изменения, касающиеся имуществен-
ных отношений, и установившие их современный 
правовой статус в части разделения на личное и со-
вместное имущество. Это предопределило современ-
ный облик китайского семейного права и его особен-
ностей, среди которых необходимо затронуть три 
наиболее важные новеллы. 

Во-первых, это исключение механизма перевода 
личного имущества одного из супругов в совместное 
при его эксплуатации супругами в течение опреде-
ленного времени.

В соответствии с действующей редакцией Зако-
на КНР о браке имущество, приобретенное одним из 
супругов до заключения брака, считается его личным 
независимо от времени пользования таким имуще-
ством во время брака, в том числе другим супругом. 
Л. Хунсян отмечает, что в предыдущей редакции За-
кона КНР о браке личное имущество супругов после 
вступления в брак становилось общим при его со-
вместной эксплуатации в течение определенного вре-
мени, к примеру: 

 – в части недвижимого имущества – после 8 лет 
в браке;

 – в части бытовой техники – после 4 лет в браке 
[10, c. 68]. 

Внесенные в 2001 году поправки в Закон КНР о 
браке устранили подобный переход имущественных 
отношений.

Во-вторых, совместным по умолчанию считает-
ся имущество супругов в виде долей, ценных бумаг, 
доходов от инвестиций в предприятия в зависимости 
от вклада (доли) каждого супруга при приобретении 
указанных прав. В случае развода брачным правом 
КНР предусмотрена возможность перераспределения 
имущественных прав в соответствии с долями каждо-
го супруга. 

В-третьих, согласно общему принципу, зало-
женному брачным правом КНР, имущество, приоб-
ретенное супругами во время брака, является со-
вместным, кроме случаев, когда специально огова-
ривается право личной собственности (владения, 
пользования) на имущество либо иной порядок не 
установлен Законом КНР о браке. К примеру, недви-
жимое имущество, приобретенное за период нахож-
дения в браке, по умолчанию становится совмест-
ным, даже если оно приобретено за счет средств, по-

лученных при продаже личного имущества одного из  
супругов. 

Во Французской Республике основополагающим 
законодательным актом, регулирующим брачно-се-
мейные отношения, является Гражданский Кодекс 
Французской Республики (далее – ГК Франции). При 
этом существуют такие нормы, которые исследова-
тели именуют «базовыми», и которые применяются 
безотносительно гражданства ко всем жителям стра-
ны. Эти нормы составляют статьи 212–226 главы 6 ГК 
Франции и регулируют взаимные права и обязанно-
сти супругов. Кроме того, в области семейного права 
важное значение имеет Гаагская конвенция 1978 года 
[6], ратифицированная Францией и вступившая в от-
ношении этой страны в силу с 1 сентября 1992 года 
(далее – Гаагская конвенция).

В отношении режима имущественных отношений 
между супругами следует разделять правовой режим 
до 1 февраля 1966 года и после этой даты. До 1 февра-
ля 1966 года законом был установлен такой порядок, 
согласно которому три категории имущества: движи-
мое имущество, банковские вклады и коммерческие 
активы – переходили в статус совместного имущества 
независимо от времени и формы их приобретения су-
пругами [7, c. 24]. После указанного периода и в на-
стоящее время совместным имуществом признается 
любое движимое или недвижимое имущество, нажи-
тое за время брака, если иное не указано в брачном 
договоре.

Согласно положениям Гаагской конвенции, су-
пруги могут выбрать на свое усмотрение один из аль-
тернативных режимов имущественных отношений в 
семье:

1. Правовой режим государства, гражданином 
которого является один из супругов.

2. Правовой режим государства, на территории 
которого до брака проживал один из супругов, либо 
будет проживать.

3. Правовой режим государства, на территории 
которого находится недвижимое имущество супругов. 

Если в течение 10 лет супруги не определятся с 
выбором одного из вариантов, указанных выше, в 
отношении их имущества автоматически вступает в 
силу правовой режим государства, на территории ко-
торого они проживают к моменту истечения указан-
ного срока.

Следует отметить, что французским брачным 
правом установлен приоритет в сторону общности 
имущества в браке, начиная с момента его заключе-
ния. К примеру, даже денежные средства, депони-
рованные на личном счете одного из супругов, если 
иное не оговорено специально, считаются совмест-
ным имуществом. 

Личным имуществом супругов традиционно счи-
тается имущество, приобретенное до вступления в 
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брак, полученное в порядке дарения либо наследова-
ния персонально, а также имущество, приобретенное 
на личные средства одного из супругов. 

Кроме того, правовые нормы Франции предусма-
тривают возможность установления режима долевой 
собственности на имущество, согласно которому су-
пруги имеют возможность приобрести имущество в 
долевом соотношении, а при разводе получить поло-
вину того, что приобрел другой супруг. Как отмечает 
А. Лафаж, указанный принцип также применяется 
в Германии и именуется как «отложенная общность 
приращений» [7, c. 27] либо «режим отложенной 
общности» [9, c. 121].

Понятие режима отложенной общности достаточ-
но подробно раскрывается в Гражданском уложении 
Германии (ГГУ) [2], согласно которому имущество 
не признается общим независимо от того, когда он 
был приобретен супругами. Однако, нажитое за вре-
мя брака имущество подлежит перераспределению в 
случае развода супругов.

ГГУ выделяет два основных случая, когда су-
пруги должны получить согласие другого супруга 
либо особое решение суда при совершении опера-
ций с имуществом: в случае распоряжения имуще-
ством и заключении сопутствующих сделок, а также 
при распоряжении предметами домашнего обихода  
[2, § 1365(1) и 1369(1)].

Следует отметить, что в странах континенталь-
ного права существует единый подход, согласно 
которому особый статус придается брачному до-
говору. Особенно актуально заключение брачного 
договора в случае, если он устанавливает порядок 
формирования совместного имущества и перерас-
пределения личного имущества супругов в браке. 
Также брачный договор позволяет избежать ослож-
нений, если супруги являются гражданами разных  
государств. 

В плане регулирования института брачного дого-
вора на шаг впереди оказалась Германия, в которой 
помимо стандартного института брачного договора 
установилась практика заключения договора пар-
тнерства между лицами, находящимися в фактиче-
ском сожительстве без оформления брака в офици-
альном порядке [4, c. 16].

Подводя итог, стоит отметить, что Россия сей-
час наиболее близка к правовой системе Франции и 
концепции общей либо частичной совместной соб-
ственности супругов. Вместе с тем, нельзя отрицать 
того факта, что институт семьи в настоящее время 
подвергается переосмыслению, а количество заклю-
чаемых браков, согласно данным Росстата, имеет 
тенденцию к постепенному уменьшению [5]. В этой 
связи следует ожидать возрастания доли граждан, 
находящихся в состоянии фактического сожитель-
ства по примеру Германии, так как указанная фор-

ма взаимоотношений не влечет набора формаль-
но-правовых ограничений и обязанностей для ее  
участников.
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таможенного и экологического.

Для обучающихся в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях неюридического профиля.
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Защита и обеспечение безопасности администра-
тивных правоотношений в информационной сфе-
ре непосредственно либо опосредованно являются 
функциями многих государственных органов.

Анализ деятельности ряда исполнительных орга-
нов государственной власти РФ позволяет говорить 
о том, что вопросов обеспечения информационной 
безопасности и, в частности, оборота информации, 
так или иначе, в своей деятельности касаются многие  
из них.

Однако основной задачей обеспечение информа-
ционной безопасности стало для Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 
В особенности это относится к задачам Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнад-

зор), входящей в структуру данного министерства. 
Вместе с тем, функции по обеспечению правоотно-
шений в информационной сфере возложены и на Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации в 
лице его специализированных подразделений.

Отметим, что в настоящее время в органах вну-
тренних дел значительное внимание уделяется вопро-
сам обеспечения информационной безопасности [1].

Многие ученые-административисты склонны 
выделять два основных направления обеспечения 
информационной безопасности в МВД России – это 
защита персональных данных и защита государствен-
ной и служебной тайны. 

При этом вопросы, связанные с защитой государ-
ственной тайны и персональных данных, отражены в 
многочисленных нормативных правовых актах, в то 

© Джафарова Н. Т., 2021
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время как нормативное обеспечение защиты служеб-
ной тайны представляется недостаточным.

Вопросам защиты информации МВД России всег-
да уделяло пристальное внимание. Так, например, 
еще в приказе МВД России от 12 мая 1993 г. № 229 
«О мерах по реализации Концепции развития инфор-
мационного обеспечения органов внутренних дел» 
[2] содержится понятие «необходимая степень безо-
пасности связи», которое можно считать прототипом 
термина «безопасность передачи информации».

Для выработки и реализации государственной по-
литики, включая нормативное правовое регулирова-
ние в области совершенствования информационных 
и телекоммуникационных технологий, а также ин-
формационной безопасности, был создан Департа-
мент информационных технологий, связи и защиты 
информации МВД России [3].

Создание Департамента и его территориальных 
подразделений привело к отделению деятельности 
по обеспечению информационной безопасности от 
деятельности по формированию информационных 
ресурсов, которая в результате приобрела системный 
характер. 

В настоящее время к основным функциям подраз-
делений Департамента относится обеспечение про-
тиводействия техническим разведкам, техническая (в 
том числе криптографическая) защита информации, 
использование электронной подписи, межведом-
ственное информационное взаимодействие, защита 
персональных данных, в том числе в случаях их авто-
матизированной обработки, а также предоставление 
государственных услуг.

Как нами уже было замечено, обеспечение без-
опасности оборота информации возложено и на Фе-
деральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций.

Согласно публичной Декларации целей и задач 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуника-
ций, ключевыми целями деятельности Роскомнадзо-
ра по состоянию на 2019 г. следует считать [4]:

1) обеспечение защиты интересов личности, об-
щества и государства в информационном простран-
стве, что возможно во многом благодаря формиро-
ванию комфортной и безопасной среды взаимодей-
ствия;

2) обеспечение целостности и устойчивости 
функционирования сетей связи, а также безопас-
ности;

3) проведение мероприятий по установлению 
надлежащего использования радиочастотного спек-
тра на территории Российской Федерации;

4) проведение мероприятий по противодействию 
распространению в интернет-пространстве контента, 
запрещенного законодательством, а также информа-

ции, распространяемой с нарушением действующего 
законодательства;

5) проверка соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации, регламентирую-
щего деятельность средств массовой информации,  
телерадиовещания, массовых и электронных комму-
никаций;

6) организация международного сотрудничества 
по защите персональных данных при участии ино-
странных государств;

7) участие в формировании судебной практики 
по признанию информации запрещенной к распро-
странению на территории Российской Федерации;

8) проведение мероприятий по совершенствова-
нию правовых механизмов пресечения и предотвра-
щения правонарушений и преступлений, совершае-
мых при помощи интернет-технологий. 

Следовательно, как это видно из перечисленных 
целей, вопросы выявления запрещенного контента, 
формирование надлежащего механизма обеспечения 
защищенности пользователей телекоммуникацион-
ных сетей, находятся под постоянным контролем со 
стороны Роскомнадзора. По нашему мнению, до-
стижению поставленных целей поспособствовали  
бы надлежаще обоснованные задачи и меры, которые 
планомерно были бы реализованы в текущей деятель-
ности.

Особое внимание в деле по недопущению право-
нарушений в информационной сфере занимают про-
филактические меры.

Комплекс профилактических мер, предпринима-
емых соответствующими государственными органа-
ми, достаточно многогранен и включает в себя такие 
меры, как:

 – опубликование на официальных сайтах инфор-
мации о сложившейся правоприменительной практи-
ке по делам о нарушениях в информационной сфере;

 – проведение публичных мероприятий, направ-
ленных на формирования правосознания у лиц, уча-
ствующих в правоотношениях, складывающихся в 
информационном пространстве (например, проведе-
ние семинаров, вебинаров, конференций, интерактив-
ных форумов);

 – проведение консультаций по вопросам соблю-
дения обязательных требований в сфере оборота 
информации: публикация разъяснительных коммен-
тариев, распространение социальной рекламы, орга-
низация «горячих линий», осуществление информа-
ционной рассылки;

 – информирование об изменениях законодатель-
ства, регулирующего вопросы оборота информации, 
посредством средств массовой информации;

 – проведение мероприятий по разъяснению тре-
бований законодательства в сфере информационного 
пространства; 
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 – создание интерактивных сервисов, обеспе-
чивающих учет, сбор статистических данных, по-
зволяющих проводить оценку состояния подкон-
трольной среды и выявлять особенности субъектов  
контроля.

Подобный перечень профилактических мер по-
зволяет в полной мере охватить всех субъектов, уча-
ствующих в административных правоотношениях в 
сфере информационного пространства, с тем, чтобы 
своевременно устранить причины и условия наруше-
ний в области оборота информации и не допустить их 
повторного появления.

Таким образом, обеспечение безопасного оборота 
информации невозможно представить без скоордини-
рованной деятельности Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций и органов внутренних дел. 
Каждое из указанных звеньев исполнительной власти 
осуществляет правовое регулирование в установлен-
ной сфере, тем самым реализуя задачу государства по 
обеспечению правоотношений в сфере информаци-
онного пространства.
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В настоящее время референдум признается од-
ной из самых эффективных и, что главное, честных 
социально-правовых форм проявления демократии 
в современном мире, позволяющих наиболее макси-
мально отражать запросы общества, а также разви-
вать в гражданах важные электоральные качества, и 
формировать в них ответственность за собственный  
выбор. 

Референдум как институт народовластия исполь-
зуется в современной практике управления государ-
ственными делами достаточно редко, однако это ис-
пользование часто носит не реакционный характер, а 

правовосстановительный. Дело в том, что его меха-
низмы напрямую связаны с волей населения, где по-
становка вопроса в ее реализации граничит с такими 
составляющими, как: необходимость, важность, не-
избежность и стратегичность. Это обусловлено са-
мим значением понятия «референдум», которое при 
переводе с латинского означает «то, что должно быть 
сообщено» [3, с. 109]. Этот факт ставит перед иссле-
дователями вопрос, насколько аспекты управления 
обществом значимы для его развития, а также какие 
именно формы могут удовлетворить возникший по 
данному поводу общественный интерес? 

© Жигалова Е. А., Шелегов Ю. В., 2021
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Согласно положениям Федерального конституци-
онного закона от 28 июня 2004 года «О референдуме 
Российской Федерации», отечественный законода-
тель определяет референдум в качестве источника 
проявления всенародного голосования по вопросам 
государственного значения со стороны тех, кто на за-
конодательном уровне обладает правом принимать в 
нем участие (ст. 1 ФКЗ) [1, с. 162].

На основе приведенной дефиниции возмож-
но выделить основные признаки рассматриваемого  
явления: 

 – референдум – это, прежде всего, непосред-
ственное участие в управлении делами государства 
со стороны каждого гражданина в отдельности;

 – в основу его реализации на практике положен 
принцип учета большинства тех, кто наделен избира-
тельными правами и делает это посредством голосо-
вания (участия в голосовании); 

 – в ходе референдума принимаются важнейшие 
вопросы государственного значения, форматирова-
ние (изменение) последствий которых в дальнейшем 
возможно исключительно путем применения анало-
гичной меры;

 – после принятия того или иного решения для его 
законодательного закрепления (вступления в силу) не 
требуется инициатива со стороны какого-либо органа 
или должностного лица; его окончательным этапом 
является промульгация (официальное опубликование 
результатов). 

В свою очередь, в зависимости от характера (слож-
ности) поставленного вопроса, референдумы делятся 
на императивные и консультативные; утверждающие 
и отвергающие [2, с. 26]. В зависимости от предмета 
референдума выделяются: конституционный (про-
водится для принятия конституции. Примером чему 
является ситуация, связанная с принятием Конститу-
ции России 1993 года) и законодательный (необходим 
для внесения в ту же конституцию важнейших изме-
нений. В частности, в 2020 году был проведен рефе-
рендум по принятию и внесению в Основной закон 
государства ряда поправок); международно-правовой 
(для установления границ международного влияния); 
административный (проводится по вопросам опреде-
ления территориальной целостности и установления 
суверенитета) [4, с. 42].

Основной проблемой при реализации прав граж-
дан, при участии в таком мероприятии как референ-
дум, является то, что не всегда вопросы, которые 
выносятся на голосование, являются понятными для 
его участников. Это, с точки зрения правильности 
определения последствий выбора конкретной пози-
ции, может формировать явный признак недоверия 
населения к данному институту. К примеру, особой 
отличительной чертой референдума от остальных 
институтов проявления демократии является то, что 

при постановке вопроса граждане, по общему прави-
лу, должны отвечать либо ‒ «да», либо ‒ «нет». При 
этом постановка вопроса не должна быть сложной и 
обязана нести в себе изначальную ясность затрагива-
емых (предлагаемых) решений. Однако на практике 
данный аспект носит крайне неустойчивый характер, 
тем более, что законодательно, вынесение вопро-
са на предварительную оценку не предусмотрено. В 
результате активная часть населения, призываемая 
инициаторами проведения референдума, не может 
сориентироваться в логике поставленного вопроса и 
путем выбора правильно определить судьбу того или 
иного института. 

Так, по результатам заявленных конституционных 
поправок 2020 года, были приняты решения о разгра-
ничении полномочий некоторых государственных ор-
ганов. Однако, несмотря на положительные рецензии 
ряда представительных органов, а также высшей су-
дебной конституционной инстанции страны в данном 
вопросе, для граждан так и осталось неясным ‒ для 
чего данные преобразования нужны, и самое главное, 
какое именно благотворное влияние будет оказано 
данными изменениями на жизнь самого общества. 
Вместе с тем справедливо-критичное отношение в 
этом аспекте может быть сформировано исключи-
тельно путем предварительной оценки со стороны не 
только прогосударственных инстанций, но и путем 
вынесения каждого вопроса на общественное обсуж-
дение. То есть становится очевидным, что указанный 
институт не должен существовать и использовать-
ся «вслепую», а принятие тех или иных решений не 
должно вноситься в ранг государственного значения 
безо всяких причин. 

Таким образом, мы видим, что референдум –  
это особая демократическая форма, реализация ко-
торой обусловлена рядом общих и специальных 
признаков, где главным, по-прежнему, может быть 
только один – свободное выражение своей воли. 
Учет и верная оценка данного признака и есть за-
дача законодателя при правовом определении усло-
вий функционирования референдума в современном  
обществе.
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Масштабы современной преступности характе-
ризуются сегодня не столько ее количеством, сколько 
ростом качественного разнообразия сфер и способов 
совершения преступлений, разнообразием субъек-
тов преступления и организационно-структурным 
усложнением криминализации. Распространенность 
изменяет конфигурацию всей системы современной 
преступной деятельности, которая сместилась в ин-
тернет. Да и сама преступность в значительной мере 
смещается в виртуальное пространство. В результате 
происходит изменение структуры преступности, ког-

да традиционные преступления вытесняются высоко-
латентной киберпреступностью [1, с. 73–80]. 

Не случайно на четырнадцатом конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и уголовному право-
судию «Активизация мер предупреждения преступ-
ности, уголовного правосудия и обеспечения верхо-
венства права: навстречу осуществлению» (Киото, 
Япония 20–27 апреля 2020 года) рассмотрен вопрос 
о «современных тенденциях в области преступности, 
последние изменения и новые решения, в частности 
использование современных технологий как средства 

© Иванцов С. В., 2021
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совершения преступлений и инструмента борьбы с 
преступностью», при этом была подчеркнута необ-
ходимость обеспечения использования «технической 
помощи в предупреждении всех форм преступности 
и борьбе с ними, включая терроризм во всех его фор-
мах и новые и появляющиеся формы преступности»1. 
Для этого предлагается осуществлять всеобъемлющие 
меры реагирования в области предупреждения транс-
национальной преступности и уголовного правосудия, 
в том числе принимать необходимые законодательные 
и административные меры для эффективного преду-
преждения новых, появляющихся и видоизменяющих-
ся форм преступности и борьбы с ними на националь-
ном, региональном и международном уровнях.

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации к числу главных стратегических угроз 
национальной безопасности, в частности, отнесены 
появление новых форм противоправной деятельности 
с использованием информационных, коммуникацион-
ных и высоких технологий2. В Доктрине информаци-
онной безопасности3 указано, что информационные 
технологии с течением времени приобрели глобаль-
ный трансграничный характер и стали неотъемлемой 
частью всех сфер деятельности личности, общества и 
государства. Поэтому их эффективное применение сле-
дует рассматривать как фактор ускорения экономиче-
ского развития государства и формирования информа-
ционного общества. Вместе с тем, как подчеркивается 
в данном документе, наблюдается рост компьютерной 
преступности, причем способы и средства совершения 
таких преступлений становятся все изощреннее.

Отметим, что в последние годы российские уче-
ные стали обращать пристальное внимание на акти-
визацию использования информационно-телеком-
муникационных сетей для совершения различных 
преступлений, в том числе относящихся к числу 
экономических, террористических и экстремистских 
уголовно наказуемых деяний. Вместе с тем специали-
зированные научные исследования в данной области 
проводятся сравнительно редко и, как правило, имеют 
узкую направленность, тогда как выделенная пробле-
ма имеет комплексный характер и требует системного 
подхода к ее решению [2, с. 131–135]. При этом за-

1 Материалы четырнадцатого конгресса ООН по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию «Активизация мер 
предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспече-
ния верховенства права: навстречу осуществлению» (Киото, Япо-
ния 20–27 апреля 2020 года). URL: https://www.unodc.org/documents/
congress//About/information (дата обращения: 15.07.2021).

2 Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации (утв. Указом Президента РФ от 31 июля 2021 г. № 400) // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 27. Ст. 535

3 Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г.  
№ 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасно-
сти Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

конодатель также с запозданием реагирует на видоиз-
менения преступности, в том числе на новые способы 
совершения преступлений, обусловленные развитием 
информационных технологий. (например, для совер-
шения экономических преступлений, связанных с при-
обретением и сбытом определенных предметов, в том 
числе поддельных денег, ценных бумаг, банковских 
карт, а также данных действующих банковских карт 
и т. д.). Таким образом, использование сети «Интер-
нет» или других информационно-телекоммуникаци-
онных сетей является одним из возможных способов 
совершения соответствующих преступлений и, как 
правило, не придает им какую-либо специфику, т. е.  
выступает в качестве их факультативного признака. 

Изучение уголовных дел показало, что информаци-
онно-телекоммуникационные сети, хотя и не исполь-
зуются при выполнении объективной стороны других 
преступлений в сфере экономики, однако задействуют-
ся в процессе приготовления к ним, в том числе для 
поиска необходимой информации, обмена сведениями, 
приобретения необходимых орудий и средств, поды-
скания соучастников преступления и сговор с ними на 
совместное совершение последнего. То есть использо-
вание информационно-телекоммуникационных сетей 
в настоящее время является одним из обязательных 
либо факультативных объективных признаков ряда со-
ставов преступлений в сфере экономики, кроме того, 
такие сети фактически выступают средством, которое 
может использоваться в ходе приготовления к любым 
уголовно наказуемым деяниям экономической на-
правленности. Так, в результате изучения материалов 
уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютер-
ной информации, дел о причинении имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, 
дел о незаконных получении и разглашении сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банков-
скую тайну, и дел об иных преступлениях в сфере эко-
номики мы пришли к выводу, что использование ин-
формационно-телекоммуникационных сетей для при-
готовления и (или) последующего совершения таких 
преступлений, как правило, придает соответствующей 
криминальной деятельности усложненный, професси-
ональный характер, предполагающий использование 
виновными знаний, умений и навыков в области ин-
формационных технологий, превышающих уровень 
обычных компьютерных пользователей; планирование 
своего преступного поведения и дальнейшего сокры-
тия его следов, а также направлений использования и 
легализации преступно полученного имущества; ис-
пользование возможностей и преимуществ удаленного 
совершения преступления; увеличение размера и рас-
ширение спектра причиняемых общественно опасных 
последствий. Помимо этого, выявлены сведения об ор-
ганизованном и транснациональном характере данной 
преступной деятельности [3, с. 13–21]. 
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Выделенные особенности таких преступлений 
осложняют деятельность по их предупреждению, и 
вызывают необходимость выработки комплекса науч-
но-обоснованных рекомендаций, направленных на по-
вышение эффективности соответствующей превентив-
ной деятельности, в том числе на придание ей систем-
ного характера. Предупреждение таких преступлений 
должно строится с учетом общих принципов и устояв-
шегося содержания такой деятельности и одновремен-
но учитывать особенности рассматриваемых уголовно 
наказуемых деяний и лиц, их совершающих, современ-
ное состояние законодательства и правоохранительной 
деятельности в данной области [4, с. 25–29].

При этом первоочередным направлением в повы-
шении эффективности предупреждения рассматри-
ваемых преступлений является совершенствования 
законодательства, в том числе УК РФ. Так, примени-
тельно к установлению уголовной ответственности за 
мошенничество в сфере компьютерной информации 
отметим, что данный вид хищения законодатель от-
нес к числу преступлений с привилегированным со-
ставом. В санкции ч. 1 ст. 1596 УК РФ отсутствует 
наказание в виде лишения свободы, тогда как в санк-
ции общей нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 159 УК 
РФ, мошенничество наказывается вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. 

Очевидно, что преступления, совершаемые с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, являются более сложными и не уступают 
в своей общественной опасности аналогичным де-
яниям, при осуществлении которых данные сети не 
использовались. Кроме того, применение ст. 1596 УК 
РФ осложняет и тот факт, что деяние, ею запрещен-
ное, названо мошенничеством, поскольку таковое 
всегда должно состоять в обмане или злоупотребле-
нии доверием, тогда как виновные лица чаще всего 
не используют данные способы, поскольку воздей-
ствуют непосредственно на те или иные ресурсы ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, минуя 
необходимость вводить кого-либо в заблуждение. 
При этом обмануть или ввести в заблуждение мож-
но только человека, а не компьютер. Поэтому более 
правильным видится включение квалифицирующего 
признака в виде использования информационно-теле-
коммуникационных сетей или иных информацион-
ных технологий для совершения хищения в уже су-
ществующие нормы главы 21 УК РФ либо ее допол-
нение новой статьей об ответственности за хищение 
в сфере компьютерной информации [5, с. 271–275].

Причинение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотреблении доверием (ст. 165 УК РФ) 
также может совершаться с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сете. Данное пре-
ступление наиболее сходно с мошенничеством и, по 
нашему мнению, обладает не меньшей общественной 

опасностью, однако законодатель включил в число 
обязательных признаков состава рассматриваемого 
преступления крупный размер причиняемого ущерба, 
что оставило вне сферы уголовной ответственности 
подавляющее большинство деяний, ранее подпадав-
ших под действие ст. 165 УК РФ. Такое законодатель-
ное изменение мы находим необоснованным и пред-
лагаем дополнение ст. 165 и 183 УК РФ квалифициру-
ющим признаком в виде совершение преступление с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет». Анализ 
материалов уголовных дел позволяет сделать вывод о 
необходимости совершенствования и других норма-
тивных правовых актов, направленных на предупреж-
дение преступности. Прежде всего, это Федеральный 
закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»1, в котором отсутствуют положения, учи-
тывающие специфику предупреждения преступле-
ний, совершаемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей [3, с. 13–21].

В криминологии уже давно высказывалась позиция 
о необходимости совершенствования нормативного ре-
гулирования деятельности по выявлению ресурсов сети 
«Интернет», содержащих запрещенную информацию, 
касающуюся совершения противоправных деяний, и 
обеспечению реализации данного запрета. В частности, 
предлагается возложить на Федеральную налоговую 
службу полномочий по включению сведений, касаю-
щихся незаконных организации и проведения азартных 
игр, в указанный реестр, разработать критерии для 
оценки интернет-сайтов на предмет содержания за-
прещенной информации, введении административной 
ответственности для Интернет-провайдеров за обеспе-
чение доступа к ресурсам, содержащим запрещенную 
информацию. Соглашаясь с данными предложениями, 
отметим необходимость формирования единой, согла-
сованной системы правовых и иных средств, направ-
ленных на предупреждение рассматриваемых престу-
плений, многие из которых характеризуются трансна-
циональным характером совершения [3, с. 13–21].

Именно поэтому унификация правовых и иных 
средств, направленных на предупреждение, выяв-
ление, раскрытие и доказывание факта совершения 
транснациональных преступлений, совершенных 
с использованием современных информационных 
технологий, будет способствовать их нераспростра-
нению. Сами же меры предупреждения рассматрива-
емых преступлений должны включать в себя обеспе-
чение обязательной и достаточной идентификации 
личности пользователя при предоставлении доступа 
в сеть «Интернет» в местах коллективного пользо-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 
№ 26 (ч. I). Ст. 3851.
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вания; принятие правовых и организационных мер 
для исключения возможности создания и использо-
вания анонимных электронных почтовых ящиков без 
заключения письменного договора с провайдером; 
усложнение системы идентификации пользователя, 
производящего финансовые транзакции со своих ли-
цевых счетов с использованием мобильных и онлайн-
приложений и т. д. [6, с. 107–114].

В заключение отметим, что предупреждение рас-
сматриваемых уголовно наказуемых деяний должно 
быть встроено в общую систему предупреждения пре-
ступлений, совершаемых с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. Элементы 
современной транснациональной преступности тесно 
переплетены и взаимосвязаны, поэтому превентивные 
меры также должны иметь согласованный, дополняю-
щий друг друга характер и в своей совокупности пред-
ставлять единую систему противодействия преступно-
сти, ориентированную на эффективную защиту лично-
сти, общества и государств от общественно опасных 
посягательств, имеющих трансграничный характер.
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Современная обстановка в мире, на протяжении 
последнего столетия, привела массы людей во всем 
мире в движение по причине различных факторов, 
таких основных, как локальные конфликты между 
отдельными расовыми группами, проживающими со-
вместно в одном или нескольких близлежащих госу-
дарствах, локальными войнами мировых государств 
со слабыми странами за национальные богатства – 
недра, ископаемые, нефть, газ и т. д. Кроме этого 
большое влияние оказали природные катаклизмы, 
изменения климата, отсутствие питьевой воды, от-
сутствие работы и условий для проживания. Большой 
поток мигрантов и беженцев вызвали «цветные рево-
люции» в государствах, которым США пытались на-
вязать свою, так называемую «демократию».

Не избежала этой участи и современная Россия, в 
меньшей степени Советский Союз. 

На сегодняшний день большинство научных ис-
следований в России показало, что в основном вни-
мание уделяется современным проблемам миграци-
онной политики и связанной с ней преступностью. 
Конечно нельзя сравнивать опыт Российской импе-
рии и становления Советского государства, но Россия 
исторически всегда являлась многонациональным и 
многоконфессиональным государством, накопившим 
богатый опыт решения многих национальных вопро-
сов и создавшим новые правовые нормы по контролю 
за миграцией населения в дореволюционный период. 
Однако в Советском государстве исследуемая пробле-
ма получила свое продолжение уже в новых условиях 

© Исаков В. М., 2021
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и представляет ценные наработки, особенно в крити-
ческие, переломные для страны моменты, «когда пе-
ремещалась огромная масса людей для удовлетворе-
ния потребностей экономики государства в трудовых 
ресурсах, для возвращения сотен тысяч военноплен-
ных граждан на свою Родину и др.» [1]. Реализация 
этого опыта может способствовать более глубокому 
контролю за миграционными процессами как внутри 
страны, так и за миграцией со стороны других стран 
в нашу, принятию определенных мер по предупреж-
дению и пресечению преступлений мигрантами. Ис-
следованием данной темы занимались наши ученые: 
И. И. Кизилов, А. Я. Малыгин, Р. С. Мулукаев, В. Ф. 
Некрасов, Л. П. Рассказов, О. В. Хлевнюк, В. В. Чер-
ников, Е.Н.Хазов и др. [1].

Началом государственной политики в области 
миграции Российской империи послужил Указ из 
Военной коллегии от 30 октября 1719 г. «О поимке 
беглых драгун, солдат, матросов и рекрут» [2], кото-
рый распространился уже на все население страны 
и ограничил свободу перемещения без документов. 
«Предписание о необходимости иметь паспорт для 
передвижения по стране распространялось не только 
на военнослужащих, но и на гражданское население. 
Впервые в истории России на законодательном уров-
не было определено, что каждый выезжающий за пре-
делы места постоянного проживания обязан иметь 
при себе паспорт. Впоследствии комиссия по реформе 
паспортной системы России, созданная в 1869 г. под 
председательством статс-секретаря Д. М. Сольского, 
оценила данный указ как «послуживший основани-
ем для всего нашего законодательства о паспортах» 
Таким образом, Петром I были заложены правовые 
основы паспортно-визовой службы Российского го-
сударства, которая успешно просуществовала до фев-
ральской революции 1917 г. [1].

На протяжении всей истории развития мигра-
ционной системы в Российской империи функции 
контроля и руководства этими процессами принадле-
жали многим ведомствам и лицам, но приоритетная 
роль принадлежала Министерству внутренних дел со 
специализированными подразделениями по вопро-
сам переселения, контроля и учета миграционных  
потоков. 

В советский период декретом ВЦИК и СНК от  
11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» [3] было установлено единое 
гражданство советской республики. Однако необхо-
димость регулирования вопросов, связанных с за-
креплением населения по месту жительства, а также 
контроля за его передвижением по территории стра-
ны, существовать не перестала» [1]. Удостоверения 
личности (по классовому принципу), трудовые книж-
ки для паразитических слоев общества (Основной за-
кон 1918 г. (ст. 65) [4], паспорта, виды на жительство 

и контроль за этим органами милиции уменьшали, но 
не решали проблемы безопасности, преступности и 
свободного перемещения граждан.

На протяжении всех лет существования совет-
ской власти постоянно совершенствовались нормы 
паспортно-регистрационной системы, принимались 
новые нормативные акты, улучшающие работу по во-
просам миграции. Они не всегда решали все вопро-
сы свободного перемещения граждан, так как суще-
ствовала категория граждан, не имеющих паспортов 
(значительная часть жителей села). Это отрицатель-
но влияло на организацию учета граждан, трудовых 
ресурсов, ограничивало право граждан на свободу 
передвижения и выбора места жительства, выезда за 
границу. Все эти недостатки были следствием того, 
что новая миграционная система советского государ-
ства создавалась на основе прежней видоизмененной 
миграционно-организационной структуре царской 
России.

Революция, гражданская война, интервенция соз-
дали передвижение огромных масс беженцев, плен-
ных, вражеских пленных, а с окончанием Граждан-
ской войны и переходом к мирному строительству 
перемещением огромных масс трудовых резервов 
старая система дала сбой в работе. В соответствии с 
приказом НКВД от 20 декабря 1921 г. по Центроэва-
ку № 757 была определена новая структура во главе 
стояло Центральное управление по эвакуации населе-
ния, и его компетенция распространялась на террито-
рию всех республик [1]. 

20 июня 1923 г. ВЦИК СНК РСФСР принимает 
декрет «Об удостоверении личности», в котором за-
крепляется легитимационная система, объявляющая 
о добровольном получении документа в органах ми-
лиции, «этим актом юридически закреплялся объ-
явленный с первых дней существования советской 
власти курс на отказ от присущих дореволюционной 
России стеснений в передвижении населения» [5]. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 
1932 г. [6] вводится новая паспортная система, и рас-
ширяется сеть паспортных отделов и паспортных сто-
лов в органах милиции. Эти документы накладывали 
ограничения на ранее судимых по определенным ста-
тьям, нереабилитированных, ограничивали прописку 
в режимных городах уголовным элементам. 

Для сельских жителей паспорт выдавался сроком 
на один год при переезде на новое место житель-
ства, а в дальнейшем менялся по новому месту жи-
тельства на общих основаниях в органах милиции. 
Выезд (миграция) за границу осуществлялась через 
иностранные отделы. Иностранцами (выдачей па-
спортов) занимались иностранные отделы и столы 
местных исполнительных комитетов, согласовывая 
вопросы с ОГПУ (в стране много было работающих 
иностранных специалистов). В 1934 г. в связи с обра-
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зованием НКВД СССР и объединением в нем органов 
государственной безопасности и милиции, контроль 
за миграцией и паспортизация иностранцев были 
переданы в милицию. «Постановлением СНК СССР 
от 15 сентября 1935 г. для ОВИР устанавливаются 
«Правила проживания и передвижения иностранцев 
на территории СССР», а приказом НКВД СССР от  
26 октября 1935 г. вводится «Инструкция по учету и 
регистрации иностранцев, выезду за границу и въез-
ду в СССР советских граждан, выходе из советско-
го гражданства и прием такового»» [1]. Все полно-
мочия по иностранцам были переданы НКВД, а при 
Главном управлении милиции был создан Отдел виз 
и регистраций (отделы, отделения, группы). Все это 
было связано с большими нарушениями порядка при-
бытия, убытия, сроками пребывания и т. д.

В 1938 г. НКВД СССР утверждается Положение 
об основных задачах ГУРКМ НКВД СССР по мигра-
ционным вопросам с иностранцами. Основное вни-
мание ГУРКМ НКВД СССР обращает на учет ино-
странцев и лиц без гражданства как внутри страны, 
так и за границей, персональный учет всех иностран-
цев и лиц без гражданства, проживающих в СССР, 
иностранцев, принятых в гражданство СССР, а также 
граждан СССР, проживающих за границей, о перехо-
де иностранцев в советское гражданство» [1].

В предвоенные годы миграция и эмиграция рез-
ко возрастают. За границей в разных странах нахо-
дилось более миллиона русских эмигрантов, внутри 
Союза миграция была связана с индустриализацией 
и коллективизацией, переселением в 1940 г. жителей 
(буржуазных элементов) западных областей Украи-
ны и Белоруссии в Казахстан, пленных поляков, не-
благонадежных и др. Великая Отечественная война 
вызвала огромную по масштабам внутреннюю ми-
грацию. Резко возросла преступность. Все это тре-
бовало большого напряжения в работе всех силовых  
структур.

С началом Великой Отечественной войны (при-
нятием Президиумом Верховного Совета СССР Указа 
от 22 июня 1941 г. «О военном положении» [7]) были 
введены жесткие меры, предотвращающие проникно-
вение лиц-нарушителей в режимные города и терри-
тории, по прописке прибывающих и ответственности 
лиц, по проверке и выдаче документов. В связи этим 
милицией была проведена большая работа, способ-
ствовавшая наведению порядка и выявлению враже-
ской агентуры. Был введен запрет на передвижение 
иностранцев по стране, но уже начиная с 1943 г., по 
мере отступления немцев и возвращения беженцев 
из Сибири и Казахстана восстанавливается работа 
паспортно-визовой системы и института прописки. 
С 1944 г. делаются некоторые послабления паспорт-
ного режима, «на освобожденных территориях начи-
нается обмен паспортов, а для иностранцев и лиц без 

гражданства – видов на жительство (приказ НКВД 
СССР от 24 апреля 1945 г.) [1]. 1945–1950 гг., про-
исходят крупные миграционные процессы с участием 
граждан из стран среднего и дальнего востока, воз-
вращением пленных, заключенных, эмиграция евреев 
в Израиль, Аргентину и др., также отменяются воен-
ные ограничения паспортного режима, возвращению 
репатриированных к месту определенного места жи-
тельства. 

Как известно основной задачей миграционных 
служб и паспортно-визового режима является регу-
лирование передвижения и выбор места жительства 
и места пребывания как граждан России, так и нахо-
дящихся на территории нашей страны иностранных 
граждан и лиц без гражданства, их выезда за пределы 
страны и въезда в страну, т. е. внешней миграции и 
эмиграции как временной, так и постоянной. Все это 
потребовало больших материальных затрат, подго-
товки кадров и напряжения работников милиции, за-
нимающихся вопросами паспортизации и миграции, 
однако был приобретен богатейший опыт, который 
используется в данный момент в работе миграцион-
ных служб России.

Развал Советского Союза охватил все сферы 
общественной жизни. Как никогда миграционные 
процессы в Российской Федерации в минувший и 
нынешний период вышли на одно из первых мест по 
значимости. Они привнесли в нашу жизнь не толь-
ко прогресс, но и много отрицательного. В настоя-
щее время права граждан на свободу передвижения 
и выбор места жительства в широком (в пределах 
территории Российской Федерации) и узком (это вре-
менное место жительства) понимании закреплено 
в Законе Российской Федерации от 25 июня 1993 г.  
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» [8]. 
На основе паспортных служб милиции и подразделе-
ний виз и регистрации в результате реорганизаций и 
реформ в 2004 г. была создана миграционная служба 
Российской Федерации. Граждане России получили 
право выбирать место жительства не только в преде-
лах нашей страны, но и за границей, как и граждане 
других стран в пределах нашей страны. К отрица-
тельной стороне этого процесса, в связи с распадом 
Союза ССР, относится появление экономической не-
стабильности в России и в бывших союзных респу-
бликах, обострение социальных конфликтов, нацио-
налистического экстремизма и терроризма. Законная 
и незаконная миграция из бывших республик и стран 
Ближнего Востока и Африки существенно обостри-
ли социальную, демографическую и криминогенную 
обстановку в стране. Преступность и наркоторгов-
ля мигрантами возросла в разы. Потоки незаконной 
иммиграции (в том числе трудовой) и ее концентра-
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ции в центральных регионах России с каждым годом 
увеличивается и соответственно увеличивается не-
контролируемый рынок товаров и услуг, подпольный 
наркобизнес, увеличивается преступность. Больше 
трети нелегальных мигрантов работают законно или 
подпольно (в частном секторе) на строительстве (ре-
монте), остальные занимаются торговлей или водите-
лями машин. На основании статистических данных 
Росстата России [9] мы видим следующие показате-
ли миграции в нашу страну: 2000 г. – 2,6 млн, 2010 – 
2,1 млн, 2018 – 4,9 млн, 2020 – 5,7 млн чел. За этот 
же период с Украины прибыло 2,9 млн чел., с Казах-
стана – 2,5. Данные показывают значительный рост 
мигрантов в нашу страну, что существенно влияет на 
жизнь коренного населения России, например, рос-
сияне лишаются рабочих мест (за счет более низких 
зарплат мигрантам), ухудшается социальная обста-
новка в стране, ухудшается обучение в школах (пре-
подаватели больше времени тратят на детей мигран-
тов, плохо владеющих русским языком), становится 
более недоступной медицина для простых граждан 
(врачи более охотно оказывают платные услуги  
мигрантам и др.).

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г.  
№ 187-ФЗ в УК РФ [10] введена ст. 322, предусма-
тривающая ответственность за организацию незакон-
ной миграции. Незаконная миграция включает в себя: 
а) нелегальную миграцию – въезд на территорию 
России и выезд с территории России иностранных 
граждан и лиц без гражданства с нарушением мигра-
ционного законодательства Российской Федерации; 
б) криминальную миграцию – въезд на территорию 
России иностранных граждан и лиц без гражданства 
с целью осуществления преступной деятельностью.

Иностранными гражданами и лицами без граж-
данства за январь–август 2021 года на территории 
Российской Федерации совершено 24,7 тыс. пре-
ступлений, что на 5,9 % больше, чем за январь – ав-
густ 2020 года, в том числе гражданами государств-
участников СНГ – 19,2 тыс. преступлений (-8,0 %), 
их удельный вес составил 77,8 %. Количество пре-
ступлений в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства сократилось на 1,1 % и составило 
10,3 тыс. преступлений [11]. 

В итоге можно констатировать, что миграция в 
целом, в том числе и нелегальная миграция в част-
ности, являются одним из основных дестабилизиру-
ющих факторов в функционировании государства как 
в политической сфере, сфере безопасности, так или 
иначе влияющих на состояние преступности в совре-
менной России. 
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Общественная безопасность, являющаяся одним 
из условий нормального функционирования обще-
ства и государства, постоянно подвергается серьез-
ной угрозе, исходящей от лиц, осуществляющих 
террористическую деятельность, являющуюся раз-
новидностью экстремисткой деятельности [1]. Этот 
вид деятельности, как и многие другие, все активнее 
осуществляется в цифровой среде. Постоянное раз-
витие сферы информационных технологий порой 
обращается против человечества, становясь благодат-

ной почвой для совершения общественно опасных 
деяний. В число таких преступлений можно отнести 
и публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, публичное оправдание терро-
ризма или пропаганду терроризма, совершенные с 
использованием сети «Интернет» [14, c. 455–484]. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ, следует отличать от составов преступлений, 
схожих по объективным и субъективным признакам. 
Такими деяниями являются предусмотренные ч. 2  
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ст. 280 УК РФ и 280.2 УК РФ и ч. 2 ст. 282 УК РФ. 
В содеянном могут содержаться признаки одного или 
нескольких из указанных выше преступлений и, ква-
лификация, соответственно, может производиться 
по одной или нескольким статьям. В п. 5 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 
№ 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» указано, что публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности в 
силу предписаний части 3 статьи 17 УК РФ подлежат 
квалификации не по статье 280 УК РФ, а в зависи-
мости от обстоятельств дела по части 1 или части 2 
статьи 205.2 УК РФ [3] (в теории уголовного права в 
подобных случаях речь идет о конкуренции уголов-
но-правовых запретов). Правила квалификации при 
наличии конкуренции не будут распространяться на 
ситуации, в которых лицо своими действиями совер-
шает одновременно или в разное время призывы и к 
терросристической и к экстремистской деятельности. 
Например, Губайдуллин А. А. разместил на личной 
странице в одной из социальных сетей для общего 
пользования: в период с 30 июля 2016 г. по 12 февраля 
2017 г. – тексты, содержащие призывы к осуществле-
нию террористической деятельности и лингвистиче-
ские признаки оправдания терроризма [5]; в период с 
21 мая по 2 декабря 2016 г. – тексты, содержащие све-
дения о побуждении к совершению насильственного 
изменения основ конституционного строя Российской 
Федерации, к действиям насильственного характера 
по мотивам социальной и национальной ненависти и 
вражды, а также к совершению экстремистской дея-
тельности; в период с 21 июня по 4 февраля 2017 г. – 
тексты, содержащие призывы к нарушению терри-
ториальной целостности Российской Федерации [5]. 
Губайдуллин А. А. был признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 июня 
2006 г. № 153-ФЗ), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (в редакции  
Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ),  
ч. 2 ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 280.1 УК РФ [5]. 

Преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК 
РФ и 280 УК РФ отграничиваются в зависимости от 
характера призывов, а преступления, предусмотрен-
ные ст. 205.2 УК РФ и 280.1 УК РФ отграничиваются 
отсутствием признака насильственного изменения  
в ст. 280.1 УК РФ. Чтобы уяснить признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ, правиль-
ным будет обратиться к признакам аналогичного ад-
министративного правонарушения (ст. 20.3.2 КоАП 
РФ). Примером публичных призывов к осуществле-
нию действий, направленных на нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации могут 
служить следующие высказывания: «Нужно всем от-
соединиться от Москвы», «Те кто не хочет отделять-

ся – едьте жить в Москву», «Те кто хочет чтобы даль-
ний восток стал независимым государством – приез-
жайте к нам! – будем вместе создавать новую Русь». 
Такие высказывания, опубликованные на странице в 
социальных сетях, согласно заключению специалиста 
экспертного подразделения УФСБ, содержат лингви-
стические и психологические призывы (побуждения) 
к осуществлению действий, направленных на нару-
шение территориальной целостности Российской Фе-
дерации [6]. 

Признак публичности в рассматриваемых деяни-
ях принято характеризовать как возможность ознако-
мится с содержанием размещенных материалов не-
определенному или неограниченному кругу лиц. На-
пример, в Постановлении Центрального суда города 
Новокузнецка от 08.09.2021 № 5-1882/2021 указано: 
«вход на публичную страницу свободный, а значит, 
демонстрация изложенного выше комментария носит 
публичный характер, поскольку доступна неопреде-
ленному кругу лиц и совершена с использованием 
сети «Интернет». На момент проведения экспертизы 
8 200 пользователей ознакомились с публикацией,  
23 пользователя отметили публикацию, как понра-
вившуюся, 14 пользователей сделали «репост» пу-
бликации и 10 пользователей прокомментировали ее, 
что указывает на публичность комментария» [7].

Для осуществления правильной правовой оценки 
содеянного, важное значение имеет время соверше-
ния деяния и время его окончания. Это существенно, 
в том числе и для определния срока давности привле-
чения к ответственности. Так, согласно указанному в 
абзаце 3 пункта 14 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 г. № 5  
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях», днем обнаруже-
ния длящегося административного правонарушения 
считается день, когда должностное лицо, уполномо-
ченное составлять протокол об административном 
правонарушении, выявило факт его совершения. 
К примеру, днем обнаружения административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 
20.3.2 КоАП РФ является дата поступления в про-
куратуру информации ЦПЭ Главного Управления 
МВД России по Кемеровской области-Кузбассу – 
13.08.2021 г. (Постановление Центрального суда го-
рода Новокузнецка от 08.09.2021 № 5-1882/2021) [7]. 

Для привлечения к уголовной отвественности 
значение имеет момент окончания преступления, 
который определен Верховным Судом РФ примени-
тельно к ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ как 
момент распространения продукции средств массо-
вой информации (например, продажа, раздача перио-
дического печатного издания, аудио- или видеозаписи 
программы, начало вещания теле- или радиопрограм-
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мы, демонстрация кинохроникальной программы, 
предоставление доступа к сетевому изданию) и как мо-
мент размещения обращений в указанных сетях обще-
го пользования (например, на сайтах, форумах или в 
блогах), отправления сообщений другим лицам [3; 4]. 

Отграничение публичных призывов к осущест-
влению террористической деятельности, публичного 
оправдания терроризма или пропаганды терроризма, 
совершенных с использованием сети «Интернет» 
следует проводить и от других схожих по признакам 
административных правонарушений, совершаемых 
с использованием сети «Интернет», к числу кото-
рых можно отнести: распространение владельцем 
аудиовизуального сервиса информации, содержащей 
публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, материалов, публично оправдыва-
ющих терроризм, или других материалов, призываю-
щих к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необхо-
димость осуществления такой деятельности (ст. 13.37 
КоАП РФ); пропаганду либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо атрибутики или символики экстремистских ор-
ганизаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными законами (ст 20.3 
КоАП РФ); действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе (ст. 20.3.1. КоАП РФ); мас-
совое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, а равно их производство 
либо хранение в целях массового распространения, 
за исключением (ст. 20.29 КоАП РФ). Основным при-
знаком, характеризующим преступные деяния и от-
личающим их от непреступных, является цель – воз-
буждение желания у других лиц осуществить террори-
стическую или экстремистскую деятельность, а также 
другие объективные и субъективные признаки деяния, 
например распространение экстремистских матери-
алов среди лиц, являющихся авторами последних, а 
равно разделяющих экстремистские взгляды и при-
обретающих соответствующие книги, аудио- или ви-
деозаписи, иные материалы в коллекционных и иных 
целях, не связанных с возбуждением в них либо иных 
людях ненависти либо вражды, унижением достоин-
ства человека или группы лиц, а равно побуждением к 
совершению деяний, относящихся к экстремизму [13].

При квалификации публичных призывов к осу-
ществлению террористической деятельности, пу-

бличного оправданиея терроризма или пропаганды 
терроризма необходимо учитывать некоторые осо-
бенности, связанные с конструкцией состава и опи-
санием признаков состава преступления. Диспозиция 
ст. 205. 2 УК РФ сформулирована как альтернативная, 
то есть уголовная ответственность возникает как при 
совершении одного из указанных действий, так и при 
совершении нескольких. При совершении любого 
из указанных в диспозиции статьи действий в раз-
ное время одним и тем же лицом, могут возникнуть 
вопросы, связанные с определением содеянного как 
единичного преступления или совокупности престу-
плений. 

Когда единый умысел отсутствует, содеянное 
подлежит квалификации как множественность пре-
ступлений (в форме совокупности). Проиллюстри-
ровать это можно следующим: Халимов признан 
виновным и осужден за совершение двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (14 авгу-
ста 2019 г. в городе Сарани Республики Казахстан и  
23 октября 2019 г. в Калининграде). При рассмотрении 
дела судами принято во внимание, что при совершении 
публичного оправдания и пропаганды терроризма с 
использованием сети «Интернет» преступление счи-
тается оконченным с момента размещения информа-
ции в указанной сети общего пользования [9].

Другая оценка была дана содеянному Водян-
ским С. А. Он был признан виновным в публичных 
призывах к осуществлению террористической дея-
тельности и публичном оправдании терроризма с ис-
пользованием сети «Интернет», путем размещения  
29 апреля, 4, 13 и 14 мая, 14 и 22 июля, 10 и 13 ав-
густа 2018 г. посредством имеющихся у него в поль-
зовании мобильного телефона «HTC» и ноутбука 
«HP» на созданной им в социальной сети «Вконтак-
те» персональной странице, открытой для свободно-
го доступа неограниченному кругу лиц, фотографий, 
текстовых комментариев и сообщений, призывающих 
к осуществлению террористической деятельности и 
оправдывающих терроризм. Содержание материалов 
было направлено на побуждение мусульман к насиль-
ственным вооруженным действиям над лицами, не 
исповедующими ислам, в том числе над русскими, к 
участию в вооруженной борьбе в целях изгнания их 
с территории «земель Халифата» и уничтожения, то 
есть по признаку национальной принадлежности и 
отношения к религии, обоснование необходимости 
вооруженной борьбы и физического уничтожения 
русских и немусульман, создания халифата в Рос-
сии, победы над «неверными» на территории России 
и Сирии, пропагандируется и оправдывается тер-
рористическая деятельность, идеи и цели террори-
стической организации «Исламское государство».  
С размещенными материалами ознакомились боль-
шое количество пользователей: с материалами, раз-
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мещенными 29 апреля, 4, 13 и 14 мая, 14 июля и  
10 августа 2018 г., ознакомилось в каждом случае 
более 100 человек, с размещенными 22 июля 2018 г.  
материалами ознакомилось 73 пользователя, а 13 ав-
густа 2018 г. – 23 пользователя [10]. То есть в данном 
случае действия виновного были охвачены единым 
умыслом, в связи с чем квалифицированы как единич-
ное продолжаемое преступление. Единый умысел в 
преступлениях рассматриваемого вида направлен на 
возбуждение желания осуществлять террористиче-
скую деятельность, на обоснование и (или) оправда-
ние идеологиии терроризма, пропаганду терроризма. 

Определенный интерес также представляют мате-
риалы судебной практики, позволяющие сделать вы-
вод о том, что при совершении пропаганды терроризма, 
важное значение имеют особенности лиц, в отношении 
которых она осуществляется. Если адресатом пропаган-
ды является лицо, разделяющее идеологию террориз-
ма, такое деяние не может считаться преступным. 

Например, признавая Х. виновным в пропаган-
де терроризма с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети «Интернет», суд исходил из того, что 
осужденный распространял среди четырех лиц, в том 
числе А., материалы и информацию, направленные на 
формирование у названных лиц идеологии террориз-
ма, убежденности в ее привлекательности и представ-
ления о допустимости осуществления террористиче-
ской деятельности. Публичность для привлечения к 
ответсвенности за пропаганду терроризма не требует 
установления. Поведение лица, имеющее своей це-
лью внедрить идеологию терроризма хотя бы одному 
человеку, должно подлежать оценке как уголовно на-
казуемое. Если же такие действия направлены в адрес 
того, кому уже близки идеи терроризма, они не по-
рождают юридического факта. Так, судом был исклю-
чен эпизод в отношении А., который разделял идеи 
терроризма, независимо от действий Х. [15].

Список источников
1. Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07. 2002 г.  

«О противодействии экстремистской деятельности» 
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37867 (дата обращения: 30.09.2021).

2. Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. 
 «О противодействии терроризму» [Электронный 
ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата 
обращения: 30.09.2021).

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2011 № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» [Электронный ресурс] //  
СПС КонсультантПлюс. URL http://www.consultant.

ru/document/cons_doc_LAW_115712 (дата обращения: 
30.09.2021).

4. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направлен-
ности» [Электронный ресурс] // СПС Консультант-
Плюс. URL http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_125957 (дата обращения: 30.09.2021).

5. Апелляционное определение Судебной кол-
легии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 12.12.2019 № 222-АПУ19-2  
[Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
URL https://online11.consultant.ru (дата обращения: 
30.09.2021).

6. Постановление Дальнереченского район-
ного суда Приморского края от 19.08.2021 по делу 
№ 5-256/2021 [Электронный ресурс] // СПС Консуль-
тантПлюс. URL https://online11.consultant.ru (дата об-
ращения: 30.09.2021).

7. Постановление Центрального суда города Но-
вокузнецка от 08.09.2021 № 5-1882/2021 [Электрон-
ный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL https://
online11.consultant.ru (дата обращения: 30.09.2021).

8. Постановление Центрального суда города Но-
вокузнецка от 08.09.2021 № 5-1882/2021 [Электрон-
ный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL https://
online11.consultant.ru (дата обращения: 30.09.2021).

9. Кассационное определение Судебной кол-
легии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 08.07.2021 № 222-УД21-
25-А6 // СПС КонсультантПлюс. URL https://online11.
consultant.ru (дата обращения: 30.09.2021).

10. Апелляционное определение Судебной кол-
легии по делам военнослужащих Верховного Суда 
Российской Федерации от 14.01.2020 № 225-АПУ19-4  
СПС КонсультантПлюс. URL https://online11.
consultant.ru (дата обращения: 30.09.2021).

11. Апелляционное определение № 225-АПУ19-1  
СПС КонсультантПлюс. URL https://online11.
consultant.ru (дата обращения: 30.09.2021).

12. Бойцова, Ж. А. К вопросу об отвественности 
за подделку документов, совершаемую с использова-
нием информационнах технологий. Всероссийская 
научная конференция «Уголовное право и информа-
тизация преступности : проблемы теории, практики 
и преподавания». Сборник научных статей. Москов-
ский областной филиал Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя с участием Союза 
криминалистов и криминологов, 2018. С. 315–321.

13. Борисов, С. В. Возбуждение ненависти, враж-
ды, унижение человеческого достоинства : проблемы 
установления и реализации уголовной ответственно-
сти : монография / С. В. Борисов, А. В. Жеребченко ;  
отв. ред. С. В. Борисов. М. : Юриспруденция, 2015. 



Вестник экономической безопасности96 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

14. Борисов, С. В. Преступления экстремист-
ской направленности: проблемы законодательства и 
правоприменения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012.  
С. 455–484.

15. Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2019) (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 27.11.2019) // СПС Консуль-
тантПлюс. URL https://online11.consultant.ru (дата об-
ращения: 30.09.2021).

References
1. Federal Law No. 114-FZ of 25.07.2002 «On 

countering extremist activity» [Electronic resource] //  
SPS ConsultantPlus. URL http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37867 (accessed: 30.09.2021).

2. Federal Law No. 35-FZ of 06.03.2006 «On 
countering terrorism» [Electronic resource] // SPS 
ConsultantPlus. URL http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_58840 / (accessed: 30.09.2021).

3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation No. 11 dated 06/28/2011 (ed. 
dated 09/20/2018) «On judicial practice in criminal 
cases of extremist crimes» [Electronic resource] // 
SPS ConsultantPlus. URL http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_115712 (accessed: 
30.09.2021).

4. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation of 09.02.2012 No. 1 (ed. 
of 03.11.2016) «On some issues of judicial practice in 
criminal cases of terrorist crimes» [Electronic resource] //  
SPS ConsultantPlus. URL http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_125957 (accessed: 30.09.2021).

5. Appeal Ruling of the Judicial Board for Military 
Personnel of the Supreme Court of the Russian Federation 
dated 12.12.2019 No. 222-APU19-2 [Electronic resource] //  
SPS ConsultantPlus. URL https://online11.consultant.ru 
(accessed: 30.09.2021).

6. Resolution of the Dalnerechensky District 
Court of Primorsky Krai dated 08/19/2021 in case No. 
5-256/2021 [Electronic resource] // SPS ConsultantPlus. 
URL https://online11.consultant.ru (accessed: 30.09.2021).

7. Resolution of the Central Court of the city 
of Novokuznetsk dated 08.09.2021 No. 5-1882/2021 

[Electronic resource] // SPS ConsultantPlus. URL https://
online11.consultant.ru (accessed: 30.09.2021).

8. Resolution of the Central Court of the city 
of Novokuznetsk dated 08.09.2021 No. 5-1882/2021 
[Electronic resource] // SPS ConsultantPlus. URL https://
online11.consultant.ru (accessed: 30.09.2021).

9. Cassation ruling of the Judicial Board for 
Military Personnel of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated 08.07.2021 No. 222-UD21-25-A6 // 
SPS ConsultantPlus. URL https://online11.consultant.ru 
(accessed: 30.09.2021).

10. Appeal ruling of the Judicial Board for 
Military Personnel of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated 14.01.2020 No. 225-APU19-4 SPS 
ConsultantPlus. URL https://online11.consultant.ru 
(accessed: 30.09.2021).

11. Appeal ruling No. 225-APU19-1 SPS 
ConsultantPlus. URL https://online11.consultant.ru 
(accessed: 30.09.2021).

12. Boytsova, J. A. On the question of responsibility 
for forgery of documents committed using information 
technologies. All-Russian Scientific Conference 
«Criminal Law and Informatization of crime : problems 
of theory, practice and teaching». Collection of scientific 
articles. Moscow Regional branch of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikot with the participation of the 
Union of Criminologists and Criminologists, 2018.  
P. 315–321.

13. Borisov, S. V. Incitement of hatred, enmity, 
humiliation of human dignity : problems of establishing 
and implementing criminal responsibility : monograph / 
S. V. Borisov, A.V. Zherebchenko ; ed. S. V. Borisov. M. :  
Jurisprudence, 2015. 

14. Borisov, S. V. Crimes of extremist orientation: 
problems of legislation and law enforcement : dis. ... d-ra 
of legal sciences. M., 2012. P. 455–484.

15. Review of judicial practice of the Supreme 
Court of the Russian Federation No. 3 (2019) (approved 
by the Presidium of the Supreme Court of the Russian 
Federation on 27.11.2019) // SPS ConsultantPlus. 
URL https://online11.consultant.ru (accessed:  
30.09.2021).

Информация об авторе
Я. С. Калининская – доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.

Information about the author
Ya. S. Kalininskaya – Associate Professor of the Department of Criminal Law of the Moscow University of the 

Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 20.10.2021; одобрена после рецензирования 29.11.2021; принята к публикации  
10.12.2021.

The article was submitted 20.10.2021; approved after reviewing 29.11.2021; accepted for publication 10.12.2021.



97Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2021-5-97-100 
NIION: 2015-0066-5/21-085
MOSURED: 77/27-011-2021-05-284

Конституция Российской Федерации  
и ее место в системе нормативных правовых актов

Александра Александровна Кальгина
Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, 
Москва, Россия, AleksandraNauka6@yandex.ru
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Предметом данной статьи является система нор-
мативных правовых актов и место в ней Конституции 
Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, И. А. Умнова-Конюхова обосновала следу-

ющее суждение: «Если попытаться структурировать 
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конституцию нового поколения, то можно утверж-
дать, что формируемый ею конституционный иде-
ал призван обозначить прочные основы следующих 
подсистем конституционного строя и соответственно 
подотраслей конституционного права нового типа:  
1) государственное право как право демократии и 
ответственности государственной власти; 2) публич-
но-политическое право как право народной обще-
ственной власти и народного самоуправления; 3) эко-
номическое конституционное право как право граж-
данского общества, экономической справедливости 
и антикризисное право; 4) социальное конституци-
онное право как право социальной справедливости, 
социальной ответственности и социального развития; 
5) экологическое конституционное право как право 
благоприятной окружающей среды, фундаменталь-
ных экологических прав и свобод, конституционных 
гарантий экологии человека; 6) духовно-культурное 
конституционное право как право конституционной 
нравственности и конституционных принципов об-
лагораживания (нобилизации) человеческих отноше-
ний. Формирование обозначенных выше подотрас-
лей (подсистем) конституционного права и есть, как 
представляется, путь преобразования сложившегося 
на сегодня конституционного права выживания в 
высший его тип ‒ в конституционное право жизни, 
основанное на конституционном идеале» [7].

Е. В. Колесниковым «рассмотрена демократи-
ческая природа Конституции России 1993 г.» («Рос-
сийская Конституция воздействует на всю правовую 
систему, но в особенности ‒ на законодательство. В 
основных нормах установлены и прямо обозначены 
такие источники, как федеральные конституционные 
и иные законы, акты палат Федерального Собрания, 
Президента, Правительства Российской Федерации, 
международные договоры, конституции (уставы) и 
иные правовые акты субъектов Федерации, государ-
ственно-правовые договоры, решения органов мест-
ного самоуправления. На конституционном уровне 
однозначно решены вопросы соотношения указан-
ных источников права исходя из приоритета Основ-
ного Закона как «единого, систематизированного и 
логически непротиворечивого целого» в системе нор-
мативных и правоприменительных актов (ч. 1 ст. 15). 
Конституция объединяет различные источники права 
и создает условия для их совершенствования и раз-
вития»; «Основу законодательства демократического 
государства составляют законы. Самая общая класси-
фикация законов установлена Конституцией Россий-
ской Федерации. Это, во-первых, федеральные зако-
ны, принимаемые по предметам ведения Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 76), и, во-вторых, федеральные 
законы, издаваемые по предметам совместного веде-
ния федерации и ее субъектов (ч. 2 ст. 76)»; «Закон 
выступает юридической базой деятельности государ-

ственных органов, должностных лиц, местного са-
моуправления, граждан, их объединений. Различают 
законы: федеральные конституционные, о поправке к 
Конституции Российской Федерации, обычные феде-
ральные, законы субъектов Федерации. Совокупность 
качественных законов ‒ это важнейший показатель 
эффективности жизнедеятельности общества и госу-
дарства. Осуществление законоположений ‒ обязан-
ность государственных институтов, общественных 
объединений, граждан. В современной России при-
нято огромное количество законов. Однако среди них 
преобладают так называемые «поправочные» законы, 
вносящие многочисленные изменения и дополнения 
в уже действующие акты и не имеющие собственного 
предмета регулирования») [6].

Н. А. Игумновым «анализируется Конституция 
Российской Федерации с точки зрения необходимо-
сти изменения ее содержания»: «… отметим, что де-
ятельность Конституционного Суда РФ имеет в виду 
именно такое понимание стабильности. Сохранность 
и стабильность, впрочем, не означают вульгарной 
консервации, напротив ‒ предполагают адекватность 
смысла текста Конституции современным вызовам, 
которые перед ней встают. При этом идентичность 
конституционного текста и самоограничение позво-
ляют Конституционному Суду не выйти за те грани-
цы, которые установлены Конституцией, являющейся 
выражением воли народа Российской Федерации ‒ 
единственного источника власти в России» [5].

Противоречивые результаты научных исследова-
ний относительно системы нормативных правовых 
актов и места в ней Конституции РФ предопределяют 
и несовершенство законодательства Российской Фе-
дерации1.

12 декабря 1993 г. была принята Конституция 
РФ2, в которую в последующем неоднократно вноси-
лись изменения и дополнения3.

Ряд положений Конституции РФ в обоснование 
ряда суждений приводим в полном объеме: «1. Рос-
сийская Федерация ‒ Россия есть демократическое 
федеративное правовое государство с республикан-
ской формой правления. 2. Наименования Российская 
Федерация и Россия равнозначны» ‒ ст. 1; «2. Консти-
туция Российской Федерации и федеральные законы 

1 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают 
с 25.12.1991 г. для названия государства использовать исключи-
тельно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо, В. Н. Кон-
ституционно-правовой статус России: проблема именования госу-
дарства // Вестник Московского университета МВД России. 2010.  
№ 5. С. 119‒123).

2 См.: РГ. 1993. 25 декабря.
3 О проблеме неоднократности опубликования Конституции 

РФ в официальных источниках опубликования подробнее см.: Га-
лузо, В. Н. Возможно ли обеспечение единообразного исполнения 
законодательства при отсутствии его систематизации? // Государ-
ство и право. 2014. № 11. С. 98‒102.
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имеют верховенство на всей территории Российской 
Федерации» ‒ ч. 2 ст. 4; «1. Конституция Российской 
Федерации имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории Рос-
сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. 
2. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации и законы. 3. Законы подлежат 
официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для всеобще-
го сведения. 4. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то приме-
няются правила международного договора» ‒ ст. 15; 
«1. Положения настоящей главы Конституции со-
ставляют основы конституционного строя Россий-
ской Федерации и не могут быть изменены иначе как 
в порядке, установленном настоящей Конституцией.  
2. Никакие другие положения настоящей Консти-
туции не могут противоречить основам конститу-
ционного строя Российской Федерации» ‒ ст. 16;  
«1. Перечисление в Конституции Российской Федера-
ции основных прав и свобод не должно толковаться 
как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина. 2. В Россий-
ской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. 3. Права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности  
государства» ‒ ст. 55.

Определить содержание правовой категории «си-
стеме нормативных правых актов» [подробнее см., 
например, 1; 2] на основе положений Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г. затруднительно.

Таким образом, Конституцию Российской Феде-
рации необходимо рассматривать в качестве одного 
из нормативных правовых актов, причем не гипер-
трофируя ее значение.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, система нормативных правовых ак-
тов может рассматриваться в качестве совокупности 

нормативных правовых актов с разной юридической 
силой.

Во-вторых, термин «нормативный правовой акт» 
необходимо рассматривать в качестве родового по 
отношению к названиям конкретных нормативных 
правовых актов.

В-третьих, недопустимо отождествление терми-
нов «закон» и «нормативный правовой акт.

В-четвертых, недопустима подмена термина 
«Конституция Российской Федерации термином «Ос-
новной Закон».

В-пятых, в Российской Федерации целесообразно 
принятие Федерального закона РФ «О системе норма-
тивных правовых актов Российской Федерации».
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Задачи исследования, использования и сохра-
нения для будущих поколений морских биологиче-
ских ресурсов всегда рассматривали как обеспечение 
государственной безопасности. Состояние запасов 
лососевых пород рыб на о. Сахалин и в, частности, 
на северной его оконечности требует пристального 
внимания со стороны государства, рыбодобывающих 
предприятий и общественности. Уже есть прогнозы о 
том, что к 2024 г. хрупкая экосистема острова может 
серьезно пострадать, и добыча лососевых видов рыб 
прекратится в связи с отсутствием биоресурсов в тра-
диционных местах вылова [1]. 

Экологи и эксперты говорят о катастрофическом 
сокращении популяции горбуши на Сахалине; в ка-
честве причин, послуживших этому, указывают уве-
личение нагрузки на экосистему. Так, количество 
ставных неводов в Сахалинской области увеличи-
лось вдвое и достигло 800 единиц. Также, по мнению 
Александра Шубина, тридцать лет проработавшего 
старшим научным сотрудником лаборатории дина-
мики численности лососей Сахалинского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» (далее – СахНИРО), установка 
рыбоучетных заграждений (далее – РУЗ) является 
весьма сомнительной инициативой, которая при-
вела к тому, что рыба перестала заходить на нерест 
и, как следствие, воспроизводство прекратилось. По 
мнению экспертов, сохранить популяцию лососевых 
пород рыб на Сахалине может только введение пол-
ного запрета на вылов рыбы на несколько лети охрана 
нерестилищ. В 2017 г. Сахалинский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии (СахНИРО) обосновывал необходимость закры-
тия заливов для добычи лососевых пород рыб [2].

По мнению президента ассоциации рыбопро-
мышленных предприятий Сахалинской области 
(АРСО), депутата Сахалинской областной Думы 
Максима Козлова, снижение подходов лососевых по-

род рыб связано с цикличностью, и сейчас объемы 
добычи вернулись к историческому прошлому [3]. 
Однако, многие факторы говорят о других причинно-
следственных связях, приведших к деградации диких 
стад лососевых на Сахалине. С 1990 г. добыча лосо-
севых постоянно возрастала, достигнув максимума в 
2009 г. – 294 тыс. тонн. Учитывая высокие показатели 
по вылову, делали неверное заключение о благополуч-
ном состоянии лососевых, но при этом не учитывали, 
что вместе с увеличением вылова росли и промысло-
вые усилия, направленные на добычу лососевых. С 
2003 по 2013 г. количество неводов увеличилось с 340 
до 540, а на сегодняшний день достигло 800 единиц, и 
их средняя длина постоянно увеличивалась, но сред-
ний улов, приходящийся на невод, уменьшался. Скат 
молоди лосося постоянно уменьшается с 2,2 млрд шт. 
в 2008 г. до 0,4 млрд шт. в 2012 г. [4]. Также на популя-
ции лососевых пород рыб негативно сказалась отме-
на общего допустимого объема вылова (далее – ОДУ) 
в 2008 г. и введение вместо него рекомендованного 
объема вылова, так как ОДУ подразумевает более 
строгий порядок определения объема водных био-
ресурсов, который будет изъят из естественной сре-
ды обитания, и устанавливается в целях сохранения 
определенных видов морских биоресурсов. 

В таблице 1 приведены объемы вылова и ОДУ 
(рекомендованный объем вылова после 2008 г.) лосо-
севых пород рыб на территории Сахалинской области 
с 1929 г. по 2021 г. Сравнительный анализ приведен-
ных в таблице данных говорит о том, что общие допу-
стимые уловы и объемы вылова до 2010 г. постоянно 
росли, после чего началось резкое снижение показа-
телей в течение последующих 11 лет, в этом случае 
можно сделать вывод не о цикличности вылова, а на-
прашивается вывод о вымирании популяции лососе-
вых, воспроизводящихся в водных объектах Сахали-
на, так как о цикличности можно было бы говорить 

Таблица 1
Объемы вылова и ОДУ (рекомендованный объем вылова) лососевых пород рыб  

на территории Сахалинской области с 1929 г. по 2021 г. [5–15].

Год Объем вылова лососевых  
в Сахалинской области тыс. тонн ОДУ (рекомендованный объем вылова) тыс. тонн

2021 49,837 46,198
2020 64 91
2019 74,27 82
2018 126 62,976
2017 49 -
2016 103 -
2015 105 -
2014 122 -
2012 127 -
2010 300 -
2009 294 -
2008 - 140
2006 - 74,637
1941–1945 80 -
1932 11,9 -
1929 1,485 -
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только при полном заполнении нерестилищ, чего в 
последние годы не происходит. 

Сахалинская область не впервые сталкивается 
с проблемой депрессивного состояния рыбной от-
расли. Ярким примером негативного воздействия 
ничем не ограниченного промысла рыбы является 
1957–1958 г., тогда японскими рыболовными судами, 
в прилегающих к берегам СССР водах, было вылов-
лено 2 млн т. рыбы. Также был выловлен рекордный 
объем морепродуктов – 6,71 млн т. Все это привело 
к депрессивному состоянию камчатского краба у 
побережья Сахалина, а вылов камбалы сократился  
в 6 раз. В 1956 г. в водах Сахалино-Курильского бас-
сейна было выловлено 30 тыс. т. рыбы, а в 1960 г. 
только 5,1 тыс. т. Уловы минтая сократились с 3,44 
до 1,3 тыс. т. Значительно сократились подходы ло-
сосевых к устьям нерестовых рек. Обеспечить сохра-
нение биоресурсов удалось благодаря введению эко-
номической зоны СССР, после чего начался процесс 
восстановления популяции морских гидробионтов, 
стали улучшаться подходы лососевых к устьям рек.  
В 60-х годах своевременными административными и 
дипломатическими мерами получилось решить про-
блему и обеспечить восстановление экосистемы [16].

Добыча нефти также оказывает значительное ан-
тропогенное воздействие на биосферу региона. Так, 
в 1954 г. и 1956 г. происходили разрывы нефтепро-
вода, приведшие к загрязнению реки Большая Нель-
ма более чем 600 тоннами нефти [17; с. 45]. В 2020 г.  
произошел разлив нефти на р. Хугузка и, вероятно 
часть нефтепродуктов попала в залив Пильтун. Необ-
ходимо выявить участки, подвергшиеся загрезнению 
нефтепродуктами, произвести работы по рекультива-
ции и обеспечить неотвратимость наступления ответ-
ственности за загрязнение окружающей среды [18].

Следующим фактором, оказывающим негативное 
воздействие на воспроизводство лососевых пород 
рыб, является естественное засорение нерестовых 
рек, но влияние его не столь велико, большие завалы, 
препятствующие ходу лосося на нерест, образуются 
крайне редко, и потери нерестовых площадей состав-
ляют от 2 % до 10 %, однако реки Пырки, Теньги, 
Вагис и Ванга имеют сплошные завалы, перегора-
живающие реки и препятствующие нересту лососей. 
Засорение ключей, озеровидных нерестилищ и свя-
зывающих их проток травой, валежником, упавши-
ми деревьями оказывают значительное негативное 
влияние на воспроизводство лососевых пород рыб  
[17, с. 49–50].

Для обеспечения эффективного воспроизводства 
лосося на северо-западном Сахалине требуется стро-
ительство рыбоводного завода на р. Лангры, вблизи 
дороги Оха-Погиби. Сырьевая база завода сможет 
быть обеспечена в основном за счет стад осенней 
кеты рек Лангры, Чингая и Большой [17, с. 51]. Од-

нако значение рыбоводных заводов для поддержания 
диких популяций неоднозначно. По мнению исследо-
вателей Артамоновой В. С. и Махрова А. А., с одной 
стороны, рыбоводные заводы позволяют сохранить 
численность, а с другой стороны, их деятельность-
может повлечь изменения в генофонде диких попу-
ляций. В то же время при резком сокращении чис-
ленности популяции искусственное воспроизводство 
является единственным способом сохранения гене-
тического разнообразия поддерживаемой популяции. 
Для принятия правильного решения по сохранению 
лососевых требуется понимание механизма влияния 
на них изменившихся условий обитания [19].

Значительно более серьезное негативное воздей-
ствие оказывает незаконный промысел лососевых 
пород рыб. Так, на северо-западном Сахалине дорога 
Оха – Погиби пересекает нерестовые реки в центрах 
расположения их нерестовых площадей, условия ре-
льефа создают возможность подъезда автомашин к 
основным нерестилищам рек Большая, Лангры, Чин-
гай и Теньги. Уже в 1957 г уделялось внимание тому, 
что требовалась осуществление контроля за транс-
портом на дорогах в период лососевой путины. 

Добыча рыбы браконьерами ведется способами 
исключающими прохождение рыбы на нерестилища. 
Браконьерский промысел оказывает значительное 
негативное влияние на сохранение лососевых видов 
рыб [17, с. 57]. В целом на территории России отмеча-
ется рост преступности (в том числе и организован-
ной) в области добычи водных биологических ресур-
сов. Используемые браконьерами средства добычи, 
орудия лова и способы лова постоянно совершенству-
ются, что увеличивает их негативное воздействие на 
состояние лососевых пород рыб. Многие виды рыб, 
водных животных и растений находятся под угрозой 
исчезновения. Требуется защита водных биологиче-
ских ресурсов как биологической основы жизни и 
здоровья человека, необходимо усиление как право-
вой защиты, так и физической охраны, в особенности 
на подходах к нерестилищам [20].

Следует обратить внимание и на иностранный 
опыт как на негативный, так и на позитивный, на-
правленный на восстановление естественной среды 
обитания и популяции гидробионтов. Так, в США на 
протяжении долгого времени происходило безогляд-
ное освоение природных богатств. Интенсивно вне-
дрялась ирригация, строились плотины и дамбы, ко-
торые не имели рыбоходов, применялись сплошные 
рубки леса вплоть до уреза воды, велось дорожное 
строительство на склонах гор. Орошение забирало до 
2/3 стока ряда рек. Хозяйственная деятельность про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на водосборных площадях, в поймах 
рек, оказывает значительное негативное влияние на 
популяции лосося. Все вышеперечисленные факторы 
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привели к деградации 80 % речных бассейнов, стад 
лососей и белого осетра, лучшие из оставшихся не-
рестилищ находятся в низовьях рек. Итоги такого 
масштабного антропогенного воздействия говорят 
сами за себя: в штате Орегон 314 стад лососей нахо-
дятся под угрозой уничтожения, количество произво-
дителей кижуча снизилось до 1 % от прежней попу-
ляции, теперь рассматривается вопрос о включении 
его в Красную книгу. Для восстановления популяции 
лосося в США приняты ряд мер. Лов у берегов Оре-
гона практически прекращен. В штате Вашингтон по-
строено 150 рыборазводных заводов. Раз в две недели 
губернатор штата Орегон собирает глав всех депар-
таментов для выработки мер, направленных на со-
хранение лосося. Действует множество организаций, 
объединений и фондов. Разработаны проекты и про-
граммы спасения лососей, например, Тихоокеанский 
проект Орегонского университета. Многие энтузиа-
сты благоустраивают нерестилища лососей, сажают 
на берегах рек деревья и кустарники. Производится 
демонтаж искусственных плотин. Однако, несмотря 
на масштаб деятельности по восстановлению экоси-
стемы, популяция лосося все еще находится в депрес-
сивном состоянии [21].

Для Сахалинской области комплекс антропоген-
ных факторов, воздействующих на лососевых совер-
шенно иной. В 90-х годах 20 века начался процесс 
снижения хозяйственной деятельности в регионе. В 
10 раз снизился объем лесозаготовок, закрылись все 
8 целлюлозно-бумажных завода, закрылась большая 
часть шахт, и в качестве основных факторов на се-
годняшний день выступает неразумная промысловая 
деятельность и незаконное рыболовство. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы не допустить окончательного 
разрушения экосистемы о. Сахалин и обеспечить есте-
ственное восстановления популяции лососевых [4].

Помимо хищнического браконьерского промыс-
ла, необходимо обратить особое внимание на науч-
ную обоснованность определения рекомендованного 
объема вылова тихоокеанских лососей в водоемах 
Дальнего Востока. В этих целях до 2008 г. издавал-
ся Приказ Федеральной Службы по надзору в сфере 
природопользования «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы материалов «Обоснование объемов 
общих допустимых уловов тихоокеанских лососей 
в водоемах Дальнего Востока», в соответствии с ФЗ 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе». Такая экологическая экспертиза проводилась 
ежегодно с 1999 г. Расчет ОДУ основывался на дан-
ных многолетних уловов, численности поколений, 
биологической характеристике производителей, 
абсолютной плодовитости, данных о численности 
зашедших на нерест производителей, данных о ко-
личестве икры, заложенной на инкубацию рыбовод-

ными заводами. Для лососевых также характерно, 
что изъятию из естественной среды обитания может 
подлежать ресурс популяции, превосходящий по-
требности воспроизводства. По состоянию на 2006 г.  
экспертная комиссия, основываясь на представлен-
ных для экспертного заключения материалах, отме-
тила, что в целом популяция лососевых находится 
в фазе высокого уровня численности. Также отме-
чается исторический максимум в отдельных райо-
нах [22]. Вместе с тем считаем, что данные, которые 
представляются экспертной комиссии для выработки 
заключения, неполные и не отражают реальных ко-
личественных и качественных показателей произво-
дителей лососевых в прибрежных водах Сахалина. 
Так, последнее обследование нерестовых рек северо-
западного Сахалина проводилось в 1957 г. В районах 
Сахалинской области по штату предусмотрено все-
го 2 специалиста ихтиолога, на которых возлагается 
обязанность по сбору информации о состоянии лосо-
севых стад, заполняемости и состоянии нерестилищ. 
Площадь Охинского и Ногликского районов состав-
ляет 14 815,9 кв. км и 11 294,8 кв. км соответственно, 
которая явно не позволяет оперативно провести сбор 
требуемой информации, вследствие чего были сфор-
мированы неполные данные, на основании которых 
экспертная комиссия выносила свое заключение, а 
теперь, после отмены ОДУ, выносится решение о ре-
комендованном объеме вылова [23].

Таким образом, экологическая ситуация в Саха-
линской области требует экстренных и комплексных 
мер, направленных на сохранение лососевых пород 
рыб, чтобы не допустить их полного истребления. 
Подводя итоги, перечислим комплекс мер, который 
должен быть реализован на территории Сахалинской 
области в ближайшее время:

1) Проведение экспедиции по обследованию рек 
Сахалинской области, определению численности по-
колений лососевых пород рыб, описанию биологиче-
ской характеристики производителей, определению 
абсолютной плодовитости, вычисление данных о 
численности зашедших на нерест производителей;

2) На основании полученных от экспедиции дан-
ных произвести мелиоративные работы для улучше-
ния условий естественного нереста на реках, к при-
меру таких как Лангры и Чингай на северо-западном 
Сахалине;

3) Обобщив полученные данные, определить 
объем лососевых, который может быть изъят из 
естественной среды обитания или определить пери-
од запрета на вылов лососевых пород рыб, а также 
обосновать количество средств добычи лососевых и 
места их расположения, которые не будут негативно 
сказываться на популяции;

4) Рассмотреть вопрос о запрете добычи лосо-
севых до заполнения нерестилищ производителями 
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лососевых, с внесением изменений в Приказ Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 23 мая 2019 г. № 
267 «Об утверждении правил рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна»;

5) Провести научные исследования по обосно-
ванию положительного или отрицательного воздей-
ствия рыбоучетных заграждений на нерестовых ре-
ках;

6) Выявить водные объекты, пострадавшие от 
антропогенной деятельности, осуществить их воз-
можное восстановление, также обеспечить в будущем 
неотвратимость наказания за действия (бездействия), 
повлекшие загрязнение водных объектов;

7) Увеличение штата инспекторов, обеспечение 
их необходимой техникой и оружием, улучшение вза-
имодействия и координации совместных действий го-
сударственных органов, направленных на сохранение 
лососевых пород рыб;

8) Обеспечить высокую плотность охраны ос-
новных нерестовых рек на период лососевой путины;

9) Наделить сотрудников ФСБ России полно-
мочиями по остановке транспортных средств и осу-
ществлении государственного контроля на сухопут-
ных транспортных путях при осуществлении охраны 
морских биологических ресурсов в пределах при-
граничной территории путем внесения поправок в 
законодательство РФ и ведомственные нормативно-
правовые акты ФСБ России;

10) Разработать ФЗ «О сохранении лососевых 
рыб, их воспроизводстве, рациональном использо-
вании и регулировании оборота продукции из них в 
РФ» на основании Модельного закона «О сохранении 
лососевых рыб, их воспроизводстве, рациональном 
использовании и регулировании оборота продукции 
из них» принятого на двадцать седьмом пленарном за-
седании Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ (постановление № 27-11 от 16 ноября 
2006 года) и нормативных-правовых актов РФ [24].

Рыбная отрасль для экономики Сахалинской об-
ласти имеет одно из ключевых значений, реализация 
мер по сохранению водных биоресурсов является 
важной составляющей обеспечения экономической и 
социальной стабильности в регионе.
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Несмотря на то, что криминальная ситуация в 
стране несколько стабилизировалась, и представите-
ли власти различных уровней находятся под надеж-

ной защитой уголовного закона, преступления, со-
вершаемые против лиц, осуществляющих правосудие 
или производящих предварительное расследование, 
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представляют серьезную угрозу не только непосред-
ственно самим интересам правосудия, но и безопас-
ности лиц, участвующих в уголовном судопроизвод-
стве.

Одно из наиболее опасных преступлений против 
правосудия – угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производ-
ством предварительного расследования (ст. 296 УК). 
Опасность этого преступления определяется уголов-
но-правовой характеристикой основного и допол-
нительного объектов, взятых под охрану уголовным 
законом – интересами правосудия в целом, безопас-
ностью должностных лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, и их близких.

Принцип осуществления правосудия судом ре-
гламентирован ст. 8 УПК. Он определяет роль и 
значение суда при рассмотрении уголовных дел по-
существу. Судебная власть в Российской Федерации 
осуществляется судьями и привлекаемыми к осу-
ществлению правосудия представителями народа  
(ч. 1 ст. 1 УПК).

В качестве деятельности специально уполномо-
ченных органов и должностных лиц производство 
предварительного расследования осуществляются в 
соответствии с уголовно-процессуальным законом 
следователем, руководителем следственного органа, 
дознавателем и органом дознания. Эта деятельность 
включает в себя собирание, проверку и оценку дока-
зательств, на основе которых устанавливается вино-
вность (или невиновность) лица в совершении пре-
ступления, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела.

Данные официальной статистики показывают 
определенный рост рассматриваемых преступлений, 
который находится в прямой зависимости от недоста-
точной эффективности предпринимаемых предупре-
дительных мер. В свою очередь, повышение эффек-
тивности методов предупреждения и профилактики 
диктует необходимость, прежде всего, комплексного 
исследования системы детерминантов преступности 
в целом и угрозы или насильственных действий в свя-
зи с осуществлением правосудия или производством 
предварительного расследования, в частности.

Детерминационный комплекс преступлений – это, 
по-существу, глобальная система социально-негатив-
ных процессов современного общества и государства, 
характеризующихся исторической изменчивостью, 
объективностью, противоречивостью современных 
экономических реалий, духовной деградацией обще-
ства, в совокупности выступающих детерминантами 
преступности в целом [1, c. 62; 7, с. 8; 8, с. 126].

Причинами преступности выступают социаль-
но-негативные процессы и явления, происходящие 
в обществе, которые закономерно, с присущей этим 
процессам внутренней необходимостью порожда-

ют преступность как свое закономерное следствие  
[4, c. 44].

Условия преступности – это определенные внеш-
ние обстоятельства, которые, в отличие от причин, 
сами не способны закономерно порождать преступ-
ность, но, сопутствуя причинам и влияя на них, обе-
спечивают их поступательное развитие, необходимое 
для наступления результата [8, c. 126].

Если в трудах советских криминологов доминиру-
ющим являлось признание социально-экономических 
причин основными детерминантами преступности, 
то в криминологической литературе постсоветского 
периода представлены различные концепции причин 
и условий преступности. Так, одни авторы к детер-
минантам преступности относят антиобщественную 
установку личности, ее криминальную мотивацию, 
неблагоприятные условия нравственного формирова-
ния личности [8, c. 126]. Другие видят в причинном 
комплексе духовную деградацию, криминализацию 
значительной части общества, падение благосостоя-
ния населения [6, c. 10]. 

Полагаем, что все представленные точки зрения 
в той или степени верны. Любое поведение челове-
ка, в том числе и преступное, характеризуется сово-
купностью объективных и субъективных свойств, 
отражающих единство воли и сознания, посредством 
которых достигается определенная цель. Однако ре-
шающее значение для изучения детерминантов угро-
зы или насильственных действий в отношении лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование, имеет конфликтная ситуация, воз-
никшая между преступником и должностным ли-
цом, обеспечивающим интересы в сфере правосудия  
[3, c. 16]. По существу, конфликтная ситуация пред-
ставляет собой столкновение нескольких противопо-
ложных интересов с ярко выраженным криминоген-
ным характером, влекущих серьезные разногласия 
сторон. Например, такая конфликтная ситуация как 
привлечение лица к уголовной ответственности, по-
рой, вызывает у него решимость совершить преступ-
ное деяние против участников уголовного судопроиз-
водства.

При совершении угрозы или насильственных 
действий в связи с осуществлением правосудия или 
производством предварительного расследования, 
конфликтные ситуации приобретают решающее зна-
чение, поскольку подозреваемый и обвиняемый не-
редко вступают в открытую конфронтацию с пред-
ставителями закона. В основе такой ситуации лежит 
определенная неудовлетворенность виновного дей-
ствиями представителей закона. Такая неудовлетво-
ренность оказывает непосредственное влияние на мо-
тивацию лица, формирует у него желание разрешить 
возникший конфликт угрозой или насильственными 
действиями. С другой стороны, конфликт, возникщий 
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в сфере осуществления правосудия или производства 
предварительного расследования, обуславливает по-
вышенную виктимность представителей закона. Если 
бы конфликта не было, то, вероятнее всего, престу-
пление не совершилось.

Конфликтная ситуация во взаимосвязи с кри-
минологически значимыми признаками личности 
преступника приводит к возникновению механизма 
индивидуального преступного поведения. В свою 
очередь, на этот механизм непосредственное влия-
ние оказывает общественное сознание определенной 
группы людей. Например, в качестве подстрекате-
лей к совершению преступления часто выступают 
близкие родственники, друзья, знакомые, коллеги 
по работе. В этой связи усиление контроля за фор-
мированием общественного сознания в малых не-
формальных группах приобретает особое значение  
[2, c. 29].

Не следует разделять причины и условия совер-
шения угрозы или насильственных действий в от-
ношении лица, осуществляющего правосудие или 
производящего предварительное расследование. 
Аргументом такого решения служит то, что одни и 
те же обстоятельства в различных ситуациях могут 
выступать либо в качестве причин, либо условий. 
Например, неосведомленность подозреваемого или 
обвиняемого о том, что угроза в отношении лица, 
осуществляющего правосудие или производящего 
предварительное расследование наказуема, высту-
пает в качестве причины совершения деяния. В том 
же случае, когда угрожает либо применяет наси-
лие сам потерпевший, свидетель или иной участник 
процесса, неправильно полагающий, что за такие 
действия уголовную ответственность могут нести 
только подозреваемые и обвиняемые, его незнание 
закона выступает в качестве условия совершения  
деяния.

Среди детерминантов рассматриваемого престу-
пления выделяются общие и специфические при-
чины и условия. К общим относятся проблемы и 
недостатки экономического, социального, идейно-
нравственного и правового характера. Увеличение 
значительного разрыва между богатыми и бедными, 
недобросовестная конкуренция, безработица, стрем-
ление разбогатеть любой ценой, в том числе и с на-
рушением закона, нелегальная миграция, пробелы 
действующего законодательства – это целый ком-
плекс детерминант общего характера, порождающих 
преступность в целом. Эпидемия Covid-19 обострила 
указанные проблемы, в результате чего, по некоторым 
данным, выросло общее количество совершенных на-
сильственных преступлений. 

К специфическим причинам следует низкий уро-
вень правовой культуры населения; слабую защищен-
ность должностных лиц, осуществляющих правосу-

дие или производящих предварительное расследо-
вание; неэффективную работу правоохранительных 
органов по обеспечению безопасности указанных 
лиц; неверие в справедливость решений, принима-
емых судебными и следственными органами и др. 
Серьезной проблемой продолжает оставаться право-
вая безграмотность значительной части населения. 
Многие авторы справедливо отмечают, что правовую 
культуру значительной части российского общества 
нельзя признать благоприятной [5, c. 24]. 

Недостаточно эффективная защищенность участ-
ников уголовного судопроизводства выступает в 
качестве решающего фактора, порождающего кон-
фликтную ситуацию между преступником и его жерт-
вой. Осознавая слабость закона, преступник быстрее 
решается на совершение насильственных действий. 
Субъект становится более дерзким и наглым; он по-
лагает, что ему легче будет скрыться от правосудия, 
а сроки возможного наказания за содеянное не будут 
слишком высокими. 

Не всегда и сами правоохранительные органы 
могут обеспечить надлежащую защиту лицу, осу-
ществляющему правосудие или производящему 
предварительное расследование. Часто преступные 
организации имеют свою «контрразведку», которая 
достаточно эффективно может добыть все необходи-
мые сведения о мерах безопасности лиц, взятых под 
охрану. Положение усугубляется коррумпированно-
стью отдельных сотрудников и возможным «преда-
тельством» с их стороны.

Таким образом, изложенное позволяет сформули-
ровать следующие выводы:

1) угроза или насильственные действий в отно-
шении лица, осуществляющего правосудие или про-
изводящего предварительное расследование, детер-
минируются целым комплексом взаимосвязанных и 
взаимообусловленных факторов, порождающих со-
вершение этого общественно опасного деяния;

2) основой детерминации выступает определен-
ная конфликтная ситуация, которая во взаимосвязи с 
криминологически значимыми признаками личности 
преступника приводит к возникновению механизма 
индивидуального преступного поведения;

3) детерминационный комплекс состоит из при-
чин и условий общего характера и специфических 
причин и условий;

4) причины и условия общего характера, в основ-
ном, совпадают с общими детерминантами преступ-
ности в целом;

5) в качестве основных специфических причин 
и условий угрозы или насильственных действий в 
отношении лица, осуществляющего правосудие или 
производящего предварительное расследование, 
выступают низкий уровень правовой культуры на-
селения; слабая защищенность должностных лиц, 
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осуществляющих правосудие или предварительное 
расследование; неэффективная работа правоохра-
нительных органов по обеспечению безопасности 
указанных лиц; неверие в справедливость реше-
ний, принимаемых судебными и следственными  
органами.
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На рубеже нового тысячелетия политические про-
цессы и социально-экономические процессы, в том 
числе, процессы глобализации, не известные до того, 
превратили миграцию населения в одну из самых се-
рьезных проблем, стоящих перед человечеством.

Между тем, до конца 80-х годов прошлого века 
ни СССР, ни входящая в его состав РСФСР серьез-
ных проблем, связанных с миграцией, не испытыва-

ли. При практическом отсутствии внешней миграции 
в бывшем Советском Союзе последняя в целом была 
внутренней, запланированной и легко предсказуемой 
в зависимости от необходимости использования тру-
довых ресурсов в экономической деятельности в том 
или ином регионе. 

Вовлечение Российской Федерации в мировой 
миграционный круговорот было обусловлено распа-

© Кудин О. В., 2021
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дом и дезинтеграцией СССР, когда в одночасье вну-
тренняя (межреспубликанская) миграционная поли-
тика превратилась в межгосударственную (внешнюю) 
миграцию, требующую выработки иной политики и 
иного правого регулирования. Однако официальная 
политика России долгое время шла по прежнему пути 
и «развивалась по тем же законам, что и миграция 
внутри страны. Отсюда и причина явных провалов в 
ее проведении» [4].

Распад СССР, начавшийся с конца 80-х годов про-
шлого века, сопровождавшийся вспышками этнопо-
литических конфликтов, трудностями национального 
государственного строительства бывших советских 
республик, ставших новыми независимыми госу-
дарствами, нарушениями прав человека, вызвал мас-
совый исход русскоязычного населения из бывших 
советских республик. После распада СССР за преде-
лами России оказалось около 25 млн. русских и не-
сколько миллионов представителей других коренных 
народов Российской Федерации Значительная часть 
зарубежных соотечественников переселилась или на-
мерена переселиться в Российскую Федерацию, этот 
процесс определял, и будет продолжать определять 
характер миграции в нашу страну в обозримой пер-
спективе.

Основу миграции составил обвальный поток ми-
грантов из бывших союзных республик, где доля этни-
ческих русских составила две трети от общего притока. 
В 1992‒1995 гг. в Россию ежегодно прибывало около  
1 млн иммигрантов из стран СНГ и Балтии (в основ-
ном из среднеазиатских и закавказских государств) [3].

Ни Российская Федерация, ни другие государства 
бывшего Советского Союза, оказавшиеся в сложной 
социально-экономической и политической ситуа-
ции, не оказались готовы к решению миграционных 
проблем. Миллионы мигрантов-представителей рус-
ского, русскоязычного и населения иных националь-
ностей, после распада СССР не сумевшие приспо-
собиться к новым геополитическим и социально-
экономическим реалиям, устремились в кажущуюся 
им благополучной Россию, усилив политическую и 
экономическую нестабильность и осложнив действие 
криминогенных факторов.

Миграция динамична, изменение характера ми-
грационных процессов требует адекватного измене-
ния законодательства в сфере миграции.

Миграционные процессы, протекавшие два деся-
тилетия спустя, кардинально отличаются от проис-
ходящих в современной России. На смену миграции 
этнических русских из бывших союзных республик 
пришла миграция коренного населения этих респу-
блик, не все из которых смогли состояться как благо-
получные государства.

В конце 1980-х – начале 1990-х русские доминиро-
вали в потоках из стран СНГ и Балтии: в 1989‒1992 гг. 

их доля в миграционном приросте составила 81 %, в 
последующие годы первой половины 1990-х русские 
составляли около 2/3 иммигрантов. В последующие 
годы в орбиту иммиграции все в большей мере вовле-
каются представители коренных этносов стран СНГ и 
Балтии и к 2003 г. доля русских снизилась до 51,9 %, а 
вместе с другими народами и этническими группами 
России – до 59,3 %.

Во второй половине 1990-х приток иммигрантов 
стал постепенно уменьшаться, что следует связывать 
с относительной стабилизацией в зонах этнополи-
тических конфликтов, сокращением числа потенци-
альных иммигрантов, трудностями, с которыми при-
шлось столкнуться переселенцам в России. Потоки 
вынужденных иммигрантов сократились до мини-
мума: их приток из отдельных государств снизился к 
1999 г. на порядок по сравнению с пиковыми значе-
ниями 1992‒1993 гг.: иммиграция из Эстонии умень-
шилась в 29 раз, из Литвы – в 20 раз, из Киргизии –  
в 9 раз. 

Характеризуя проблемы внутренней миграции, 
можно отметить, что первой реакцией российского 
населения на социально-политические и экономиче-
ские реформы, сопровождавшиеся кризисными явле-
ниями во всех сферах жизни, стало резкое снижение 
мобильности населения: в первой половине 1990-х гг. 
число переселений внутри страны сократилось почти 
вдвое. Одновременно появились новые формы мигра-
ции, в частности, челночные поездки, в которые были 
вовлечены до 5 млн человек (в том числе около 3 млн 
человек – внутри страны). В условиях гиперинфляции, 
стремительно растущей безработицы начала 1990-х гг., 
дешевизна и квазистабильность жизни в селе привлек-
ли часть горожан, решившихся на переезд в сельскую 
местность. В начале 1990-х годов большинство из 
крупных городов теряли население вследствие усилив-
шихся процессов внутренней миграции.

Дезинтеграция экономических связей, снижение 
уровня жизни в сочетании с развитием рыночных от-
ношений развернули миграционные потоки в направ-
лении хорошо освоенных центральных, западных и 
южных российских регионов, что противоречило не 
только всему советскому этапу развития, но и всей 
российской истории, связанной с освоением Сибири 
и северных регионов. Российский Север стал стреми-
тельно терять население: в 1989‒1999 гг. Чукотский 
АО и Магаданская область потеряли почти половину 
населения, Камчатская область ‒ 18 %, Сахалинская ‒ 
14 %, Мурманская ‒ 13 %, Республика Коми ‒ 10 %.

В 2000-х масштабы внутренних миграций стали 
несколько снижаться. Одновременно усилилось цен-
тростремительное движение населения в регионы 
Центральной России.

С 2007 г. в Российской Федерации реализуется 
Государственная программа добровольного возвра-
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щения соотечественников, предполагающая реаль-
ную (хотя явно недостаточную) помощь репатриан-
там. Первые годы действия Программа не приносила 
ощутимых результатов, прорыв в ее реализации был 
совершен в 2014 году, когда по ней в Россию прибыло 
свыше ста тысяч человек – втрое больше, чем в пре-
дыдущем.

Можно выделить следующие наиболее значимые 
тенденции трансформации миграционных процессов 
2000-х:

● замещение одних форм и видов миграции дру-
гими (последнее характерно как для внешних, так и 
внутренних миграций); 

● снижение вынужденных миграций, стабилиза-
ция интенсивности переселений;

● увеличение внешних трудовых миграционных 
потоков;

● диверсификация ареалов формирования мигра-
ционных потоков и мест размещения иммигрантов;

● повышение миграционной мобильности на-
селения, принадлежащего к титульным националь-
ностям и иным коренным этническим группам госу-
дарств СНГ, активизация их занятости на территории 
Российской Федерации;

● активизация на территории России представи-
телей этнических меньшинств мигрантов, интенсив-
ное формирование ими «новых диаспор».

Прослеживается взаимосвязь между миграцией и 
туризмом: несмотря на то, что туристы, в российской 
традиции, как правило, не рассматриваются в каче-
стве разновидности мигрантов. В российском пони-
мании мигранты – представители этнического мень-
шинства, нетрадиционного для данной местности.

Между тем, Международная организация по 
миграции (МОМ) миграцией понимает «процесс 
передвижения населения через международную 
границу либо в пределах страны. Миграция охва-
тывает любой вид перемещений, независимо от их 
продолжительности, состава и причин». Все возрас-
тающие туристические потоки оказывают влияние 
на перемещение населения. Так, за год общая чис-
ленность туристов в мире достигает полмиллиарда  
человек. 

В 2019 году в России, согласно статистике, было 
оформлено более 506 тысяч приглашений и более 
348 тысяч виз. Иностранные граждане стабильно 
приезжают в Россию, их число с годами существен-
но не меняется: немного меняется внутренняя струк-
тура – в последние годы стало меньше туристов из 
стран Европы и больше туристов из стран Азии. Как 
иностранные граждане стали чаще посещать Россию, 
так и россияне стали чаще выезжать в другие страны. 
Первое место по посещению российскими гражда-
нами занимает Турция, которая и выводит азиатские 
страны на первое место. 

В структуре туризма основную часть занимает 
деловой ‒ 90 % въезжающих в страну иностранцев 
приезжают с деловыми целями. На «туристический 
туризм» приходится всего 10 %, что сильно занижает 
мировой рейтинг России по туризму (в топ-5 стран 
делового туризма входят Китай, Германия, Финлян-
дия, Таиланд, Корея). В России годовой объем рынка 
делового туризма составляет 300 000 000 $, и стати-
стика делового международного туризма утверждает, 
что это мало1. 

До 2019 года прогноз туризма в России был по-
ложительным – ожидалось увеличение как въездного, 
так и выездного туризма. Сейчас же ни о каком пози-
тивном прогнозе говорить не приходится – статисти-
ка Росстата за 2021 год показывает резкое снижение 
и количества турфирм, и количества туристов. Пан-
демия 2020 года стала страшным ударом по туризму 
во всем мире, и Россия здесь не исключение. Полное 
восстановление туристической отрасли, по прогно-
зам, может занять от 2 до 5 лет.

Трудовая миграция. Сегодня Российская Феде-
рация ‒ один из глобальных центров миграционно-
го притяжения наряду с США и странами Западной 
Европы, в том числе и как центр трудовой миграции. 
Разрыв в оплате труда, уровне и условиях жизни в 
России и соседних странах, безработица в последних 
выталкивают мигрантов из собственных стран. В от-
личие от других стран ближнего зарубежья, Россия, 
напротив, испытывает потребность в рабочей силе. 
Согласно прогнозу Росстата, численность населения 
в 2016‒2030 гг. возрастет на 0,9 млн человек, но на-
селение в трудоспособном возрасте сократится на  
5 млн человек (в прогнозе уже заложено сальдо ми-
грации в 4,9 млн человек). Важнейшим источником 
компенсации сокращения трудовых ресурсов на бли-
жайшие десятилетия является миграция.

Данные о количестве иностранных граждан, 
ежегодно прибывающих в Российскую Федерацию 
и находящихся на ее территории, различаются. По 
данным МВД, почти 16,5 млн иностранных граждан 
было поставлено на миграционный учет в 2019 году 
против 14,5 млн учтенных за 2017 год. По словам 
руководителя Главного управления по вопросам ми-
грации МВД генерал-лейтенанта полиции Валенти-
ны Казаковой ежегодно легально въезжают в Россию 
около 17 млн иностранцев [10]. По данным Государ-
ственной информационной системы миграционного 
учета, до 2020 года Российскую Федерацию ежегод-
но посещало 15–16 млн иностранных граждан, из 
которых 5–6 млн прибывали в страну на заработки. 
Одномоментно на территории Российской Федерации 
находилось в течение года в среднем 10–12 млн ино-

1 Статистика туризма по данным Росстат и АТОР // rusind.ru/
statistika-turizma.
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странных граждан, из которых 3–4 млн человек при-
бывали на временные заработки [15].

В структуре иммиграционных потоков домини-
руют граждане стран СНГ. Особенно интенсивно в 
Россию прибывают представители титульных наций 
Средней Азии и Закавказья: они гораздо стреми-
тельнее, чем все остальные, иммигрируют в Россию. 
Наиболее вескими причинами иммиграции, как уже 
указывалось, является экономическая и политическая 
нестабильность в их родных странах. К притоку вы-
нужденных мигрантов добавляется вторичная волна 
вынужденных переселенцев, покидающих северные 
и восточные экстремальные территории. 

Трудовая миграция резко возросла в начале 2000-х  
годов: если в 2000 г. официально работало 213 тыс. 
иностранных граждан, то уже в 2008 г. – 2,4 млн че-
ловек, а в 2014 г. около 3,7 млн человек имели разре-
шительные документы на занятие трудовой деятель-
ностью.

В начале нового тысячелетия характер трудовой 
миграции в Российскую Федерацию существенно 
изменился. Так, существенно трансформировался 
состав мигрантов: в 2000 г. половина трудовых ми-
грантов были из стран дальнего зарубежья, в 2012 г. – 
лишь 8,1 %. На российский рынок труда в массовом 
порядке стали выходить работники из Средней Азии. 
В 2000-х гг. их доля возросла с 6,3 % до 72,5 % всех 
трудовых мигрантов.

Через два десятилетия Россия стала уже тради-
ционным рынком труда для трудовых мигрантов из 
стран СНГ. 

В общей сложности на начало июня 2015 года на 
территории России находились 4 348 782 граждан 
центрально-азиатских республик (на начало мая – 
4 247 690 человек). В этом году был зафиксирован 
чрезвычайный всплеск трудовой миграции, захлест-
нувший Россию. Основное число приезжих составля-
ют гастарбайтеры из Украины, Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии и Молдовы.

По количеству мигрантов, отправившихся в 
Российскую Федерацию, уже несколько последних 
лет лидирует Узбекистан. Только за три квартала 
2018 года из этой республики въехало в Российскую 
Федерацию более 3,5 млн человек. Из них почти пол-
тора миллиона – с рабочими целями (согласно выдан-
ным миграционным картам). В целом узбекские тру-
довые мигранты потеснили по численности таджик-
ских, заняв прочные лидирующие позиции. Поток 
же таджикских трудовых мигрантов снизился, даже 
несмотря на объявленную правительством России 
амнистию «невъездных» граждан этой страны и раз-
решение им пересечь границу государства. 

Третье место после граждан Узбекистана и Тад-
жикистана ранее занимали граждане Киргизии. Но 
их, начиная с 2013 года, потеснили граждане Украи-

ны. Однако из более миллиона прибывших украинцев 
только 347 272 миграционной целью указали трудоу-
стройство. В свете политических событий на Украине 
увеличение прироста населения в обмене с этой стра-
ной сопровождается сокращением сальдо в обмене с 
Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. 

Мигранты хаотично размещаются практически 
на всей территории России, возмещая эмиграцион-
ный отток населения из этих регионов. Однако тра-
диционно больше всего из них стремится в Москву, 
Московскую область и в Санкт-Петербург. Столица 
всегда привлекала мигрантов возможностью зарабо-
тать денег и улучшить свое финансовое положение. 
Помимо регионов Центральной России, иммигранты 
также стремятся в Самарскую область, Иркутскую 
область, Новосибирскую область, Краснодарский 
край, Ханты-Мансийск, Татарстан.

Миграция и демография. Общий демографиче-
ский баланс (прирост) достигается только за счет 
приезжих из стран СНГ. С государствами дальнего за-
рубежья миграционная убыль для России за 2018 год 
составила 4 222 человека. В Россию из стран этой ка-
тегории прибыло 54 961 человек, а убыло из России в 
указанные государства 58 913. 

По количеству прибывших мигрантов Россия 
оказалась на втором месте после США. Однако около 
40 % мигрантов находится в нашей стране по причи-
нам, не связанным с работой, тогда как в США уро-
вень депортации составляет порядка 50 тыс. человек 
в год. 

Следует отметить, что лишь 10 % мигрантов, еже-
годно прибывающих в Россию, имеют легальный ста-
тус, остальные пользуются этим статусом незаконно. 
Так, по данным на 2015 год, из 12 миллионов 400 ты-
сяч иммигрантов, находившихся в России, 60 %, по 
данным Федеральной службы государственной заня-
тости (ФСГС), нелегалы [16]. 

Взаимодействие мигрантов с российским обще-
ством представляет серьезные трудности для всех 
сторон. У многих граждан России миграция населе-
ния вызывает недовольство. Фонд «Общественное 
Мнение» опубликовал данные опроса, согласно ко-
торому более 60 % россиян считает число мигрантов 
слишком высоким. Наши соотечественники по ряду 
причин боятся иностранцев и считают, что необходи-
мо ужесточить ряд миграционных законов [17].

Использование труда нелегальных мигрантов 
фирмами, не уплачивающими налоги с дешевой рабо-
чей силы, приводит к тому, что, по данным Министер-
ства финансов, страна ежегодно недополучает нало-
гов за работу нелегалов на сумму минимум 117 мил-
лиардов рублей. Нелегальные мигранты вливаются в 
преступные группы, организованные на этнической 
основе. И используются этими группами для контро-
ля, к примеру, над торговыми рынками. 
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Если российским государством не будут приняты 
организационно-правовые меры, число нелегальных 
мигрантов к 2022 г. может вырасти до 19 млн. Трудно 
представить себе положение, когда седьмая часть на-
селения будет жить на нелегальном положении. Мно-
гие из числа нелегальных мигрантов неизвестно чем 
занимаются и живут неизвестно где. Так, известны 
случаи, когда в комнате площадью 8‒10 метров были 
прописаны 450 человек. К этому надо добавить раз-
мер экономических потерь, которые несет от неле-
гальной миграции Российская Федерация, поскольку, 
с одной стороны, из налогооблагаемой базы выводят-
ся миллиарды долларов, с другой – происходит мас-
совое воровское потребление ресурсов: воды, элек-
тричества, отопления [18]. 

Структура трудовой занятости мигрантов в Рос-
сийской Федерации распределяется следующим об-
разом: около 40 % иностранных граждан трудятся в 
строительстве, до 25 % ‒ в торговле, 7 % ‒ в сельском 
и лесном хозяйстве [5].

Нелегальных мигрантов, трудоустроившихся в 
России, насчитывается до 3,8 млн человек, в то время 
как на налоговом учете состоят только 35 тыс., т. е. 
менее 1 % работающих. Легализация невыгодна рабо-
тодателю, поскольку вывод мигранта из тени в нало-
гооблагаемую базу обязывает соблюдать его граждан-
ские права, страховать жизнь и здоровье, регистри-
ровать его, оплачивать разрешение на привлечение к 
труду.

По различным оценкам, ежегодные потери госу-
дарственного бюджета от нелегальной занятости со-
ставили как минимум 40 млрд рублей [13].

Вывод денег из российской экономики – неизбеж-
ное последствие трудовой миграции. За последние  
10 лет ежегодно мигранты перечисляют к себе на 
родину в среднем 10 млрд долларов (данные из ис-
следования, проведенного FinExpertiza на начало 
2020 года). Оставаясь в экономике, эти деньги могли 
бы обеспечить доходом нынешних безработных рос-
сиян, которых по официальным данным, насчитыва-
ется 4‒4,5 млн человек [1]. 

Скрытые от налогообложения наличные деньги 
мигрантов, происхождение которых неизвестно, яв-
ляются своего рода оборотным капиталом криминала, 
подпитывают преступные группировки, стимулиру-
ют распространение наркотиков и фальсифицирован-
ного алкоголя, коррупцию чиновников. Под прикры-
тием разрешений на неограниченный ввоз имущества 
переселенцев, выдававшихся бывшим Минфедера-
ции, в Россию шел поток контрабанды. По удосто-
верениям переселенцев ввозятся автомобили преми-
ум-класса [18]. По данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 96 тыс. преступников, объ-
явленных в розыск по СНГ, находятся в России под 
видом иммигрантов. В их числе подозреваемые в со-

вершении таких тяжких и особо тяжких преступле-
ний как терроризм, наркоторговля, убийства. 

В Российской Федерации за последние два деся-
тилетия миграционные процессы стали не только по-
казателем экономических завоеваний, но и комплекс-
ной проблемой, в том числе и с криминальной состав-
ляющей. Прослеживается взаимосвязь между ростом 
количества мигрантов и динамикой преступности. 
Имеются «проблемы формирования криминальных 
национальных сообществ, моноэтнического бизнеса, 
теневых секторов экономики с привлечением неле-
гальных мигрантов. Особую опасность представляет 
наемничество. Нелегальная миграция является пи-
тательной средой для деятельности различного рода 
экстремистских и террористических организаций, 
вербовки и обучения наемников (в том числе джиха-
дистов), готовых за плату воевать в любой стране.

В районах концентрированного пребывания ми-
гранты предлагают создание национально-культур-
ных автономий, пытаются внедриться в системы 
управления местного и регионального уровня, кон-
тролировать хозяйственную и финансовую деятель-
ность, навязывают систему коррупционных отно-
шений. Эти попытки, естественно, встречают отпор 
коренного населения, и в итоге – затяжная напряжен-
ность. Под угрозой уже оказывается не только куль-
турная, но и территориальная целостность государ-
ства [5].

Тот факт, что мигранты находятся не в своей 
стране, их ничуть не смущает. Этнические диаспоры 
никому не подчиняются, и повлиять на них некому. 
«Никто их не объединяет, ‒ разъясняет президент Фе-
дерации мигрантов России Вадим Коженов. – Боль-
шинство тех, кто выдает себя за лидеров националь-
ных общин, ‒ фуфлыжники в тюбетейках. Самые 
многочисленные общины – узбеки, киргизы, таджи-
ки, по сути, неуправляемы» [8, с. 2].

Можно выделить наиболее ощутимые проблемы, 
к которым приводит рост внешней миграции в совре-
менной России:

1. Заполнение российского рынка труда низкок-
валифицированными рабочими-мигрантами, которы-
ми и являются подавляющее большинство мигрантов, 
прибывающих в Россию. Низкоквалифицированные 
рабочие, прибывающие из бедных и неблагополуч-
ных стран, маргинализируют население, снижая его 
качественную структуру. Именно в среде мигрантов, 
находящихся в нижней части социальной пирамиды, 
наиболее активно развивается уголовная преступ-
ность. 

2. Рост нелегальной занятости иностранных 
граждан, вызывающей не поступление налогов, рост 
правонарушений, развитие теневой экономики. Так, в 
2012 году количество нелегальных трудовых мигран-
тов оценивалось в 3‒5 миллионов человек, что, как 
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минимум, в два раза превышало численность легаль-
но трудоустроенных иностранных граждан. 

3. Снижение уровня оплаты труда рабочих про-
фессий, которые занимают мигранты: строительство, 
ремонт, транспорт, жилищно-коммунальное хозяй-
ство. 

4. Обострение этнических конфликтов, вызван-
ных осложнением межкультурного взаимодействия 
прибывших мигрантов и местного населения.

Все это создает условия для усиления социальной 
и политической напряженности в России [6, с. 135].

Такая ситуация стала возможной, в том числе, из-
за несовершенства миграционного законодательства, 
которое сегодня включает в себя более 700 актов раз-
личного уровня ‒ от федерального до ведомственно-
го. В частности, заключение соглашений со странами 
СНГ в области безвизовых поездок и упрощенных 
пограничных процедур привело к тому, что Россия 
связала себя такими обязательствами, по которым ее 
пограничникам предписывалось пропускать через 
границу иностранных граждан не только по паспор-
там, а по любому из 18 видов документов, в том числе 
по справкам на национальных языках, подлинность 
которых проверить невозможно.

В целом российское миграционное законодатель-
ство до 2002 года оказалось настолько бездейственно, 
что найти ему аналоги в мире практически невозмож-
но. В других государствах получение виз, вида на жи-
тельство, а тем более гражданства, сопровождается 
выполнением целой системы обязательных процедур 
и требований, диктуемых соображениями безопасно-
сти. К сожалению, неясность, противоречивость, ком-
промиссность целей и задач современной российской 
миграционной политики сохраняется и до настояще-
го времени.

Интересы государства достаточно разнообразны, 
но все они, так или иначе, связаны с вопросами обе-
спечения безопасности, которые являются важнейши-
ми. Террористические акты, произошедшие в США 
11 сентября 2001 г. подчеркнули связь терроризма и 
миграции. В качестве ответных мер США и другие 
страны существенно ужесточили иммиграционные 
правила, вплоть до полного запрета въезда в страну 
определенным категориям мигрантов. В принятых 
ООН специальных резолюциях по борьбе с террориз-
мом, государствам также было рекомендовано изме-
нить миграционное законодательство.

В начале 2002 г. Совет Безопасности России при-
знал, что эта проблема достигла масштаба угроз на-
циональной безопасности. С целью совершенство-
вания политики внешней открытости, упорядочения 
свободы передвижения людей по распоряжению Пре-
зидента РФ была создана межведомственная рабочая 
группа по совершенствованию миграционного зако-
нодательства. Ее руководитель, бывший заместитель 

главы Администрации Президента РФ Виктор Иванов 
отмечал: «К сожалению, приобретение гражданства 
иногда рассматривается иммигрантами как способ 
извлечения прибыли за счет России. Лица, ставшие 
российскими гражданами, как правило, сохраняют за 
собой и прежнее гражданство, иногда даже несколь-
ких стран. Это позволяет им уклоняться от выполне-
ния гражданских обязанностей, избегать ответствен-
ности за правонарушения и при этом пользоваться 
социальными гарантиями, льготами и пенсиями сра-
зу в двух или в нескольких странах. Для получения 
российского гражданства используются подложные 
справки, заключаются фиктивные браки. Предостав-
ляя гражданство чуть ли не автоматически, без доста-
точно глубокой проверки, мы тем самым проявляем 
неуважение к своей стране. Поэтому, упорядочивая 
процедуру принятия российского гражданства, мы 
одновременно повышаем его престижность» [5].

Сторонники ограничения миграции считают, что, 
соглашаясь на невысокую оплату труда, мигранты от-
бирают у российских граждан рабочие места и для 
них остается меньше работы. Как дешевая рабочая 
сила мигранты мешают россиянам получать достой-
ный уровень заработной платы. Экономические ис-
следования показывают несовпадение последствий 
(выгод) на микро- и макроуровне от использования 
трудовой силы мигрантов. Если на уровне фирмы 
использование дешевого труда мигрантов дает, без-
условно, экономический эффект, который выража-
ется в увеличении прибыли, то одновременно это 
препятствует техническому прогрессу, приводит к 
техническому застою, отказу от внедрения совре-
менных технологий в стране, принимающей больше 
количество мигрантов. На макроуровне это приводит 
к снижению покупательной способности населения, 
сдерживанию роста производительности труда, а, 
следовательно, и уровня заработной платы коренного 
населения. В дальнейшем это приводит к снижению 
темпов экономического роста, нарастанию застойных 
явлений в экономике. Таким образом, национальная 
экономика принимающей страны, садясь на «мигра-
ционную иглу», рано или поздно попадает в «мигра-
ционную ловушку» [14, с. 69].

Впрочем, относительно проблем, создаваемых 
мигрантами, существуют и другие мнения. Отмеча-
ется, что рост миграции практически не влияет на 
уровень зарплат ни в целом по стране, ни в отдель-
ных секторах экономики. Росстат отмечает сниже-
ние производительности труда в России. Многие 
работодатели жалуются, что не могут найти нужных 
специалистов и вынуждены переплачивать даже за 
простую работу. Утверждается, на российском рын-
ке недостаточно собственных граждан, готовых тру-
диться. Зачастую мигранты не составляют конкурен-
ции местному населению, занимая те рабочие места,  
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которые считаются не престижными или низкоопла-
чиваемыми.

По данным Института демографии ВШЭ, в 70 %  
случаев мигранты не конкурируют с российскими 
гражданами. Они готовы заниматься грязной или фи-
зически изнурительной, не требующей особой ква-
лификации работой; в сфере услуг; сезонными сель-
скохозяйственными работами и т. д. Получается, что 
не только Россия нужна мигрантам, но и мигранты 
нужны ей. В ноябре 2015 г. мэр Москвы, озвучивая 
доходы города о легальной трудовой миграции, на-
звал цифру 16 миллиардов рублей. Потребность в ра-
бочей силе обуславливает тенденцию либерализации 
миграционного законодательства с целью не только 
сохранения, но и увеличения трудовой миграции в 
Россию.

По данным Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН «относительно мо-
лодая структура прибывающих мигрантов замедля-
ет процессы демографического старения населения 
страны». Прирост постоянных и временных мигран-
тов усиливает ресурсный потенциал российской эко-
номики, улучшает сблансированность рынка труда, 
способствует стабильному функционированию таких 
секторов экономики как строительство, транспорт, 
сфера услуг, коммунальное хозяйство [9, с. 30‒31].

Мировой опыт учета и законодательного регу-
лирования миграции показывает, что в большинстве 
развитых стран мира основным регулятором деятель-
ности мигрантов являются максимально суровые 
санкции к работодателям, использующим нелегаль-
ную рабочую силу. Например, испанское законода-
тельство предусматривает за это уголовное наказание 
руководителю компании до 10 лет лишения свободы. 
По решению суда у него изымается лицензия и раз-
решение на занятие предпринимательской деятельно-
стью. 

Также работодателю запрещается участвовать в 
государственных тендерах, финансовых обязатель-
ствах по возвращению нелегалов на родину и опла-
чивать задним числом все налоги. Власти некоторых 
стран поощряют мигрантов временной защитой для 
разоблачения их работодателей [7].

Относительно влияния количества мигрантов на 
рост преступности, также можно отметить, что при-
езжие, опасаясь депортации, гораздо серьезнее отно-
сятся к соблюдению законов. По имеющимся данным, 
11‒12 миллионов иностранных граждан, живущих на 
территории РФ, ответственны всего за 2 % совершен-
ных в стране преступлений. При этом значительная 
часть правонарушений иностранцев представляет со-
бой нарушения миграционного законодательства.

Конституционно закрепленное право каждого 
законно находящегося на территории России на сво-
боду передвижения, выбора места пребывания и жи-

тельства, выезда за пределы страны и возвращения в 
нее (ст. 27 Конституции Российской Федерации) по-
требовало законодательно установленного механизма 
реализации, обеспечивающего как права личности, 
так и интересы национальной безопасности государ-
ства. В России, где проблема миграции достигла угроз 
национальной безопасности, срочно потребовалось 
принятие комплекса организационно-правовых мер, 
направленных на снижение уровня социально-поли-
тического и экономического напряженности в обще-
стве, вызванного масштабным притоком мигрантов.

Растущая иммиграция, а также рост числа задер-
живающихся на российской территории транзитных 
иностранных граждан обусловили ужесточение пра-
вил въездного контроля. В связи с этим 16 декабря 
1993 г. был издан Указ Президента РФ о мерах по 
введению иммиграционного контроля, а 8 сентября 
1994 г. приняты постановление Правительства РФ об 
утверждении Положения об иммиграционном кон-
троле, постановление о мерах по предупреждению и 
сокращению неконтролируемой внешней миграции. 

Были приняты Федеральный закон «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-I, Федеральный закон «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.

За период 2000‒2003 гг. нормативно-правовая 
база, регулирующая миграционные процессы и опре-
деляющая правовое положение иностранных граж-
дан, беженцев и вынужденных переселенцев была 
существенно обновлена. Наряду с принятием Феде-
рального Закона «О гражданстве Российской Федера-
ции» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, внесении изменений 
в законы «О беженцах» и «О вынужденных пересе-
ленцах», был принят новый базовый закон «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. Велись ак-
тивные дискуссии и обсуждения законопроекта, раз-
работанного ФМС – Федерального закона «Об имми-
грационном контроле в Российской Федерации».

Были внесены законодательные изменения, уже-
сточающие административную и уголовную ответ-
ственность в миграционной сфере отношений. 

В Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ), вступившим в 
силу с 1 июля 2002 г., глава 18 предусматривает от-
ветственность за административные правонарушения 
в области обеспечения режима пребывания иностран-
ных граждан или лиц без гражданства на территории 
России (ст.ст. 18.8‒18.3, 18.5). 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (УК 
РФ) также появился ряд статей, устанавливающих от-
ветственность в сфере миграции (332.1, 332.2, 322.3).
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Большим шагом в направлении упорядочения 
миграционных отношений явилось принятие Фе-
дерального закона РФ от 30 июня 2006 г. № 109-ФЗ  
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации». 

Результатом всестороннего и адекватного проис-
ходящим изменениям развития миграционного зако-
нодательства могло бы стать принятие миграцион-
ного кодекса как регулятора самостоятельной сферы 
миграционных общественных отношений. Основная 
цель принятия Миграционного кодекса Российской 
Федерации состоит в систематизации нормативно-
правовых актов, регламентирующих сферу мигра-
ции, с учетом формирования механизма управления 
миграционными процессами. Его принятие сведет к 
минимуму существующие пробелы в миграционном 
законодательстве и позволит выделить регулирова-
ние миграционных отношений в самостоятельную 
отрасль права [2, с. 168].

В развитие положений федеральных законов 
было принято большое количество подзаконных ак-
тов, включающих в себя постановления, администра-
тивные регламенты и ведомственные приказы: 

● Постановление Правительства РФ от 1 ноября 
2002 г. № 749, которым утверждено Положение о вы-
даче иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное проживание и Поло-
жение о выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство; 

● Постановление Правительства РФ от 14 февра-
ля 2007 г. № 94 «О государственной информационной 
системе миграционного учета»; 

● Постановление Правительства РФ от 9 апреля 
2001 г. № 274 «О предоставлении временного убежи-
ща на территории Российской Федерации»; 

● Приказ МВД от 21 ноября 2002 г., которым 
утверждена Инструкция по выдаче, оформлению и 
учету миграционных карт паспортно-визовыми под-
разделениями и подразделениями по делам миграции 
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Всего же количество нормативно-правовых актов в 
миграционной сфере, с учетом внесенных изменений, 
с 2010 по 2019 год увеличилось более чем в 7,7 раз.

В целях формирования отвечающей интересам 
Российской Федерации миграционной ситуации, упо-
рядочения трудовой миграции и минимизации рисков 
от незаконной миграции была принята Концепция го-
сударственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019‒2025 годы, утвержденная Указом 
Президента РФ от 31 октября 2018 года № 622. В то 
же время прямым результатом отсутствия государ-
ственной программы по адаптации мигрантов явля-
ется их изоляция от принимающего общества и рост 
негативного отношения к ним со стороны коренного 
населения.

Появление массовой вынужденной миграции 
привело к необходимости создания новой феде-
ральной государственной службы – миграционной. 
Бывшая одним из подразделений бывшего союзно-
го Министерства труда, а с конца 1991 г. Министер-
ства труда РФ, эта служба Указом Президента РФ  
от 14 июня 1992 г. [19] была преобразована в Феде-
ральную миграционную службу России.

Образованная в 1992 г. Федеральная миграцион-
ная служба была вынуждена с ходу заниматься раз-
работкой законодательства, миграционных программ, 
организацией приема и размещения вынужденных 
мигрантов, информационного сопровождения и мно-
гими иными вещами, включая ей несвойственные 
(например, строительством жилья). К 1994 г. была 
создана система правовых основ, организационного 
сопровождения, инструментов реализации и финан-
сирования миграционной политики.

В целях улучшения контроля за процессами 
миграции, учета миграционных потоков, бывших 
крайне неэффективными, Указом Президента РФ  
от 19 июля 2004 г. № 928 была образована Федераль-
ная миграционная служба России (ФМС) России, 
включающая в своей структуре систему иммиграци-
онного контроля. Создана система учета и контроля 
мигрантов (включая выдачу миграционных карт), ак-
тивизирована борьба с нелегальной миграцией.

Начиная с 2014 года, органами ФМС были пред-
приняты различные шаги по ужесточению мер, при-
меняемых к нарушителям режима пребывания в стра-
не (депортация, запрет на въезд и т. д.)1. 

5 апреля 2016 г. Президент РФ В. В. Путин заявил 
о том, что в систему Министерства внутренних дел 
РФ включаются Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральная миграционная 
служба, действовавшие до этого как отдельные орга-
ны. Главное управление по вопросам миграции было 
создано в соответствии с Указом Президента РФ от 
05.04.2016 г. № 156 «О совершенствовании государ-
ственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции». В соответствие с дан-
ным Указом ФМС и ФСКН упразднялись как отдельные 
ведомства, функции и полномочия упраздняемых ве-
домств передавались МВД Российской Федерации.

Упразднение ФМС в 2016 году вызвано тем, что 
такая отдельная структура, которая занимается ис-

1 Из опубликованного МВД России отчета под названием 
«Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь-
декабрь 2019 года с распределением по регионам» следует, что в 
2019 году в Российскую Федерацию въезд был запрещен более 
250 тысячам иностранных граждан и лицам без гражданства. Го-
дом ранее въезд был запрещен 253 тысячам человек. См.: Петров И.  
Домой и в гости. Опубликованы данные по миграционной ситуа-
ции за 2019 год // Рос. газета. 23.01.2020. № 14 (8068).
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ключительно вопросами миграции, не могла в до-
статочной мере справляться с потоками мигрантов, 
поскольку у ФМС не хватало полномочий для осу-
ществления розыска и задержания нелегальных ми-
грантов. И для решения таких вопросов службе при-
ходилось прибегать к помощи МВД. Поэтому руко-
водители ФМС довольно часто говорили о том, что 
Федеральной миграционной службе необходимо раз-
решить предоставить право самостоятельного про-
ведения оперативно-разыскной деятельности и даже 
аргументировали необходимость в ношении оружия 
инспекторами ФМС. Однако государственной вла-
стью было принято решение о том, что создание спе-
циальной «миграционной полиции» – это слишком 
дорого, дешевле и эффективнее будет организовать 
присоединение ФМС к МВД.

Таким образом, в настоящее время вопросы ми-
грации находятся под ведомством Министерства 
внутренних дел ‒ Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (ГУВМ МВД России). Его статус регла-
ментируется Положением о Главном управлении по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Министра МВД от 15 апреля 2016 г. № 192.

В конце прошлого века в России были распро-
странены излишне пессимистичные оценки, согласно 
которым на одного законно работающего трудово-
го мигранта приходилось до десяти незаконных. В 
первом десятилетии наступившего XXI века удалось 
значительную часть незаконных мигрантов легали-
зовать. В 2007 г. квоты разрешений на работу были 
столь велики, что трудовому мигранту не составля-
ло особых проблем легализоваться, доля нелегалов 
снизилась до 25‒35 %. В дальнейшем порядок до-
ступа иностранцев на российский рынок труда был 
вновь ужесточен, что привело к возрастанию доли 
нелегальных работников до 50‒60 % от общего коли-
чества трудовых мигрантов. Введенные с 2015 года 
новые правила и процедуры позволяют легализовать 
значительную часть трудовых мигрантов.

В 2019 году более 234 тысяч человек первично 
получили разрешение на временное проживание в 
России, свыше 182 тысяч ‒ вид на жительство. Было 
оформлено более 1,7 млн патентов для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, почти 127 тысяч раз-
решений на работу, из которых более 34 тысяч ‒ для 
высококвалифицированных специалистов.

Наиболее принципиальными предложениями, на-
правленными на изменение миграционной политики 
государства являются:

● исключение возможности бесконтрольного 
въезда в Россию и выезда из нее;

● налаживание строгого учета миграции и его ав-
томатизация;

● увязка налогового законодательства с услови-
ями регистрации иностранных мигрантов по месту 
жительства;

● квотирование, рациональное распределение по 
регионам трудовых мигрантов; 

● введение документов, удостоверяющих лич-
ность иммигрантов;

● совершенствование визового режима, ввода 
новой системы иммиграционного контроля.

В 2019 году вступил в силу ряд нормативных ак-
тов, регулирующих сферу миграции и направленных 
на легализацию труда иностранных граждан. В них 
закреплены следующие нововведения:

● повысилась стоимость трудовых патентов (ми-
нимум  2023 рубля, максимум – 8 354 рубля);

● на 20 % снизилась квота для иностранных ра-
ботников;

● стал обязательным полис ДМС;
● регионы получили разрешение ограничивать 

прием мигрантов на свое усмотрение;
● повысились штрафы работодателям за несво-

евременное заключение контрактов с работниками-
иммигрантами.

Изложенное также позволяет выявить приоритет-
ные подходы в области регулирования внешней ми-
грации: 

● обеспечение рационального с точки зрения по-
требностей экономики и национальной безопасности 
расселения мигрантов на территории российского го-
сударства;

● упрощение процедуры регистрации и получе-
ния права на осуществление трудовой деятельности 
для высококвалифицированных специалистов в тех 
отраслях и сферах, в которых национальный рынок тру-
да испытывает потребность в кадровом потенциале;

● установление предельного численного порога 
и рационализация объема внешней миграции, исхо-
дя из интересов сохранения и защиты национально-
культурной идентичности населения России.

Все это требует разработки новых подходов в 
миграционном законодательстве, которые позволяет 
значительно сократить нелегальную занятость ми-
грантов, оптимизировать политику их интеграции, не 
допустить миграционного перенасыщения страны и 
позволяет усилить стимулирование прибытия на от-
ечественный рынок преимущественно высококвали-
фицированных специалистов и перспективной моло-
дежи. При этом приоритетные направления оптими-
зации правового регулирования внешней миграции в 
России должны определяться не экономическими со-
ображениями отдельных работодателей, а принципа-
ми обеспечения национальных интересов Российской 
Федерации [6, с. 136].

В современном мире миграционные процессы 
неизбежны. В них вовлекается все больше людей.  
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В силу их объективности они не могут оцениваться в 
категориях «хорошо» или «плохо». Каждый человек в 
поисках лучшей жизни вправе стремиться к переезду 
на новое место жительства в другую страну, главное 
сделать его легальным, не нарушая принятое законо-
дательство двух стран. 

Сегодня наблюдается тенденция не только прито-
ка мигрантов, но и оттока россиян из страны. Суще-
ствующие аналитические прогнозы, основанные на 
статистических данных, говорят о том, что тенденция 
уменьшения иммиграции и увеличения эмиграции в 
России сохранится как минимум до 2050 года. Отток 
населения прогнозируется не только для России, но и 
для всех стран СНГ [11].

По данным Росстата, международная миграция 
в России оставалась относительно стабильной за 
последние пять лет. В 2014 году в Российскую Фе-
дерацию прибыло 590 824 человека, а в 2019 году ‒ 
565 585. Показатели выбытия составили 310 496 и 
440 831 соответственно. 

По данным Государственной информационной 
системы миграционного учета, на территорию Рос-
сийской Федерации в 2020 году прибыло 5,8 млн ино-
странных граждан, что ниже показателя за аналогич-
ный период прошлого года на 70 %. Более 75 % всех 
въехавших в Российскую Федерацию иностранных 
граждан прибыли в I квартале. Покинули территорию 
России в 2020 году 5,7 млн иностранных граждан  
(-68 %).

По состоянию на 11 января 2021 года на террито-
рии Российской Федерации находилось 5,7 млн ино-
странных граждан. По сравнению с началом года чис-
ленность находящихся иностранцев в России умень-
шилась почти на 46 % [15].

Уменьшение количества мигрантов свидетель-
ствует о том, что наша страна перестает интересовать 
многих мигрантов как место работы. Это связано с 
кризисными проявлениями в отечественной эконо-
мике, а также защитными мерами, принимаемыми 
государствами в связи с пандемией covid-19, внесшей 
коррективы в миграционные процессы не только в 
России, но и других государствах. Закрытие границ, 
прекращение транспортного сообщения между стра-
нами, введение карантинных мероприятий привело к 
тому, что одни мигранты не смогли приехать на зара-
ботки, тогда как другие не смогли во время вернуться 
на родину. 

Сегодня многие отрасли и регионы России ис-
пытывают дефицит трудовых ресурсов. После 2010 г. 
баланс соотношения трудоспособного и нетрудоспо-
собного населения России начинает резко смещаться 
в сторону последних. Из прогнозируемой ситуации 
может быть только два выхода: привлечение ино-
странных граждан для работы в России и (или) поиск 
внутренних резервов [12].

Российская Федерация, впрочем, как и любое 
другое государство, заинтересовано в притоке в свою 
экономику квалифицированной рабочей силы и в 
упорядочении процесса внешней трудовой миграции. 
А поэтому совершенно обоснованно в Указе Прези-
дента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 г.» [20] говорится о необходимости 
оптимизации потоков трудовой миграции, исходя из 
потребностей национальной экономики (п. 12).

Останется ли Россия в ближайшем будущем, не-
смотря на довольно сложные социально-экономиче-
ские условия, сложившиеся в стране, по-прежнему 
остается привлекательной для мигрантов? Какие-ли-
бо предсказания сегодня относительно миграции де-
лать довольно трудно, в первую очередь, из-за внезап-
но охватившей мир пандемии нового коронавируса. 
Очевидно, что если ситуация в российской экономике 
станет лучше, число приезжих увеличится, ‒ если 
ухудшится, то упадет. Обвального роста можно ожи-
дать только в случае каких-либо политических или 
природных катаклизмов в государствах ближнего за-
рубежья.

Для России, в жизни которой миграции традици-
онно играют большую роль, готовность к вызовам, 
которые продуцирует миграция, становится важным 
элементом стратегии социально-экономических и 
политических преобразований. Миграционное зако-
нодательство Российской Федерации прошло через 
несколько этапов эволюции, затронувших как внеш-
нюю, так и внутреннюю миграцию. С начала XXI века 
миграционная политика России претерпела неодно-
кратную смену ориентиров: от рестрикционной ну-
левых годов, когда под флагом борьбы с незаконной 
миграцией стали бороться с миграцией как таковой, к 
либерализации середины первой декады века, мигра-
ционному откату периода кризиса 2008‒2009 годов. 
Требуется постоянное осмысление и переосмысле-
ние вызовов, целей и задач, стоящих перед страной и 
ролью миграции в решении этих проблем. При этом 
реверсивность миграционной политики, постоянно 
вносимые изменения в законодательство, нестабиль-
ная практика реализации миграционной политики 
зачастую входят в противоречие как с концептуально 
обозначенными целями и задачами, так и с реальными 
потребностями российского государства и общества.

Для России проблемы миграции становятся все 
более актуальными, при этом готовность к вызовам, 
которые продуцирует миграция, становится важным 
элементом стратегии социально-экономических и по-
литических преобразований. В целях обеспечения 
сбалансированной миграционной политики в Россий-
ской Федерации необходимо реализовать комплекс 
государственно-правовых мер, направленных на 
установление оптимального миграционного режима, 



Вестник экономической безопасности122 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

основанного на балансе как потребности защиты на-
циональных интересов Российской Федерации, так 
и обеспечения прав мигрантов. Все это требует раз-
работки новых подходов в миграционном законода-
тельстве, которые позволит значительно сократить 
нелегальную занятость мигрантов, оптимизировать 
политику их интеграции, не допустить миграцион-
ного перенасыщения страны, предотвратить анти-
иммигрантские настроения в обществе. Кроме того, 
продолжение реформы миграционного законодатель-
ства должно быть направлено на урегулирование 
долгосрочного пребывания иностранных граждан  
в России.
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Наличие развитого законодательства является од-
ним из элементов механизма реализации конституци-
онных прав и свобод граждан. Обеспечение действия 
данных прав и свобод обуславливает деятельность 
государственных органов по постоянному и весьма 
интенсивному совершенствованию правовых норм, 
приведению их в соответствии с действующими ре-
алиями. Правотворчество позволяет сформировать 
соответствующие регуляторы человеческого поведе-
ния путем создания новых правовых норм, внесения 
изменений в действующие или отмены устаревших 
правовых предписаний. Помимо этого правотвор-
чество предполагает и процесс познания и анализа  

социальных явлений, требующих правовой регламен-
тации. 

Как отмечал академик В. Н. Кудрявцев, зако-
нотворческий процесс предполагает глубокое пред-
варительное изучение социальных, экономических, 
идеологических и иных объективных закономерно-
стей и явлений жизни общества, имеющих значение 
для издания и для применения правовой нормы; из-
учение тенденций динамики и структуры правово-
го поведения, в том числе и антиобщественного; 
анализ причин правонарушений; прогнозирова-
ние возможных изменений в правовом поведении  
[10, с. 100].
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Конечной целью правотворчества является эф-
фективное регулирование общественных отношений 
в интересах личности, общества и государства. 

Данные постулаты со всей очевидностью свиде-
тельствуют о наличии у процедуры правотворчества 
созидательного начала, что не вызывает сомнений.

Менее изученной является проблема внесения в 
законодательство чрезмерно значительного количе-
ства социально малообоснованных изменений, спо-
собных нарушить целостность отдельного норматив-
ного правового акта или система законодательства. 
Такая негативная сторона правотворчества, риски, 
связанные с увлечением создания правовых норм, 
редко принимаются во внимание и исследуются. Од-
нако, представляется, что такая проблема объективно 
существует. 

В качестве наиболее яркого примера следует при-
вести Уголовный кодекс РФ. УК РФ, содержащий на 
момент своего принятия в 1996 году 360 статей, зна-
чительно изменился. По сравнению с первоначаль-
ной редакцией, в УК РФ включено 132 новых статей,  
12 из которых дополнили Общую часть и 120 – Осо-
бенную часть. Неизменными остались только 49 ста-
тей УК РФ, что составляет 13,6 % от их количества.  
42 статьи, не претерпевшие изменений, расположены 
в Общей части, и 7 – в Особенной части УК РФ.

Если же оценивать динамику внесения измене-
ний в УК РФ по годам, то можно сделать вывод, что 
такие процессы увеличивают свою интенсивность.  
В частности, в 1998 году в УК РФ было внесено 2 изме-
нения, в 1999 году – 7, в 2000 году – 0, в 2001 году – 8,  
в 2002 году – 8, в 2003 году – 7, в 2004 году – 5,  
в 2005 году – 2, в 2006 году – 4, в 2007 году – 10,  
в 2008 году – 8, в 2009 году – 13, в 2010 году – 22, 
в 2011 году – 12, в 2013 году – 14, в 2013 году – 22,  
в 2014 году – 25, в 2015 году – 15, в 2016 году – 14,  
в 2017 году – 16, в 2018 году – 19, в 2019 году – 14,  
в 2020 году – 14 изменений.

Помимо роли Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в уголовном законотворчестве сле-
дует учитывать и деятельность Конституционного 
Суда Российской Федерации, своими решениями 
значительно корректирующего уголовный закон.  
В настоящее время имеется 8 постановлений Консти-
туционного Суда Российской Федерации о признании 
полностью или в части отдельных уголовно-право-
вых норм не соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, что потребовало не только их 
редакционной корректировки, но и в отдельных слу-
чаях изменения самих подходов к правовому регули-
рованию вопросов, входящих в предмет уголовного  
права.

В результате текстологический объем предписа-
ний Общей части УК РФ увеличился в 1,5 раза, Осо-
бенной части УК РФ – в 2,5 раза [14, с. 74, 75].

Из приведенных статистических данных следует, 
что новеллизация как метод создания права в уголов-
ном законе применяется весьма активно. Новеллиза-
ция здесь представляет собой метод осуществления 
правотворческой функции, выраженный в создании 
новой правовой регуляции, который проявляется в 
создании новых норм права (т. е. принятие нормы 
права с новой диспозицией или санкцией), перера-
ботке существующих правовых норм (изменение или 
отмена норм права), а также легитимации существу-
ющих правовых норм, до этого относившихся к иным 
социальным регуляторам (обычаи, традиции, нормы 
морали и т. д.) [7, с. 103].

Столь значительный объем изменений в уголов-
ном законе позволил А. Э. Жалинскому сделать вывод 
о том, что законодательные новеллы различного ха-
рактера в уголовном праве представляют собой само-
стоятельную систему проблем [12, с. 172].

Конечно же, правотворчество представляет собой 
деятельность государства и поэтому объективно свя-
зано с происходящими политическими изменениями. 
Однако прежде чем создавать новые уголовно-право-
вые нормы, следует учитывать социально-политиче-
ские, морально-этические и юридико-технические 
стороны изменения уголовного законодательства. 
Перед созданием нового уголовно-правового запре-
та необходимо досконально изучить уголовно-право-
вую систему, дать правильную оценку тенденциям ее 
развития как в позитивном, так и в негативном пла-
не, понимать возможности и объективные пределы 
уголовно-правового регулирования. Следует также 
учитывать и особенности правосознания населе-
ния, то, как оно воспримет новую запретительную 
норму. Одним из наиболее больших заблуждений в 
праве является вера в абсолютное всемогущество 
права, правовой идеализм. Особенно он опасен при-
менительно к уголовному праву, так как возможные 
законотворческие ошибки влекут необоснованные с 
социальной точки зрения и крайне тяжкие послед-
ствия в виде осуждения человека и последующей его  
стигматизации.

Представляется, что теория законотворчества в 
уголовном праве основывается на двух факторах: 
объективном, связанном с преступностью как тако-
вой (ее состояние, структура и динамика) и мерами 
противодействия ей со стороны правоохранительных 
органов, и субъективном, связанном с оценкой пре-
ступности и иных форм отклоняющегося поведения 
со стороны законодателя.

Определяющем должно являться объективное со-
циальное основание законотворчества. Классическим 
является сформулированное К. Марксом утвержде-
ние о том, что «законодатель… не делает законов, он 
не изобретает их, а только формулирует, он выражает 
в сознательных положительных законах внутренние 
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законы духовных отношений. Мы должны были бы 
бросить упрек законодателю в безграничном произ-
воле, если бы он подменил сущность дела своими вы-
думками» [13, с. 162].

Исходя из этого Н. Ф. Кузнецова правильно счи-
тает, что любые предложения об усовершенствова-
нии уголовного законодательства, особенно если речь 
идет о принятии нового уголовного закона или об от-
мене ранее действовавшего, должны базироваться на 
углубленном изучении социальных оснований закона 
[18, с. 35]. Мы разделяем данное суждение и исходим 
из того, что принятию любого законодательного акта 
в сфере уголовного права должно предшествовать как 
установление социальных оснований для его приня-
тий, так и прогнозирование последствий, к которым 
может привести его реализация. Это означает, что 
уголовное право, как правило, реагирует на уже сфор-
мировавшиеся общественные отношения, которые в 
связи с этим объективно опережают формирование 
правовых запретов.

Между тем современное российское уголовное 
право вместо «эффекта запаздывания» характери-
зуется иной тенденцией, связанной с опережением 
реальных потребностей в изменении УК РФ. В ре-
зультате поспешности при юридико-техническом 
описании только формирующихся, окончательно не 
сложившихся общественных отношений такие из-
менения носят фрагментарный характер, нередко 
дублируют друг друга, а их поспешность приводит 
к законотворческим ошибкам, требующим устра-
нения. Правоприменительная эффективность таких 
изменений также непозволительна низка. Фактиче-
ски изменения в УК РФ вносятся только ради самих  
изменений.

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин справедливо 
отмечают, что изменений в УК РФ вносится много, 
но при этом ни качество самого уголовного закона, 
ни его эффективность, ни содержание и результаты 
правоприменительной и правотворческой деятельно-
сти, по своей сути, не меняются [2, с. 142].

Таким образом, сформулированные общей тео-
рией права требования, предъявляемые к принятию 
законов, затрагивающих уголовно-правовое регу-
лирование, выполняются достаточно редко. Между 
тем представляется, что законодатель должен по-
ступать более взвешенно. Изменения в уголовный 
закон должны приниматься не скоропалительно, а 
постепенно, с тем, чтобы соотнести между собой как 
традиционные формы и методы борьбы с преступ-
ностью, так и новые, более гибкие и разнообразные 
средства воздействия на отрицательное поведение от-
дельных граждан. Стабильность уголовно-правовой 
нормы является самостоятельной ценностью, так как 
свидетельствует о том, что преступным может быть 
объявлено только такое деяние, которое будет опасно 

с точки зрения уголовной политики на протяжении 
длительного времени.

Стабильность уголовно-правовой нормы при ее 
описании в диспозиции статьи Особенной части УК 
РФ проявляется в двух основных признаках: 1) пре-
обладает обобщенное описание признаков состава 
преступления над казуистичным способом описания; 
2) в диспозиции используются стабильные, постоян-
ные, устоявшиеся понятия и категории, а не времен-
ные признаки.

Значение стабильности закона выражается в том, 
что она тесно связана с ростом уровня нормативных 
обобщений и характеризует собой качественное со-
стояние законности, при которой достигается макси-
мально возможная величина определенности и все-
общности правовых норм.

К сожалению, многочисленные примеры свиде-
тельствуют об отсутствии стабильности, о крайней 
непоследовательности законодателя в сфере уголов-
но-правового реформирования.

В частности, в статье 134 УК РФ, охраняющей 
половую неприкосновенность несовершеннолетних 
от ненасильственных сексуальных посягательств, не-
однократно менялся «возраст согласия» на вступле-
ние в половой акт. Первоначально установленный в 
1996 году в 16 лет, уже в 1998 году он был понижен 
до 14 лет, а в 2003 году вновь повышен до 16 лет.  
В 2009 году ответственность за данное преступле-
ние дифференцирована в зависимости от возрастных 
признаков потерпевшего. В 2012 году в диспозицию 
статьи введен оценочный признак половой зрелости 
потерпевшего, исключенный уже в 2013 году.

Исключенная Федеральным законом от 7 декабря 
2011 г. № 420–ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» уголовная 
ответственность за клевету (статья 129 УК РФ) была 
восстановлена менее чем через год – Федеральным 
законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ УК РФ был до-
полнен статьей 1281 (Клевета).

При принятии указанных и им подобных измене-
ний в УК РФ не учитываются реальные и долгосроч-
ные потребности общества. Такие изменения весьма 
утилитарны и направлены на искусственное сокраще-
ние судимости и лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы, в целях снижения расходов государства 
на осужденных. Без глубокой криминологической 
проработки возможные изменения в УК РФ зачастую 
основываются на способе «мозгового штурма». 

Однако изменения в уголовный закон в части кри-
минализации новых деяний должны учитывать их 
распространенность, реальную фактическую возмож-
ность выявления и расследования данных преступле-
ний, потенциал противодействия им средствами иных 
отраслей права (в первую очередь административно-
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го права), соотношение позитивных и отрицательных 
последствий криминализации и прочий правопри-
менительный потенциал. Правовая практика в этом 
случае позволяет использовать накопленный право-
реализационный опыт, а сама легализация правовой 
практики выступает приоритетным направлением 
совершенствования нормативных правовых актов. 
Законодательные акты в сфере уголовного права не 
могут разрабатываться и приниматься в отрыве от 
требований и реалий повседневной жизни и не могут 
не учитывать ее специфику.

Указанные проблемы в построении российской 
уголовной политики давно известны ученым. Так, 
профессор А. И. Коробеев указывает, что для совре-
менной российской уголовной политики характерны 
отсутствие явно выраженной цели и связанная с этим 
бессистемность и разнонаправленность изменений и 
дополнений уголовного закона; криминологическая и 
социальная необоснованность целого ряда предписа-
ний уголовного закона; низкое качество юридической 
техники уголовного закона, внутриотраслевые и ме-
жотраслевые коллизии уголовного законодательства; 
отсутствие четкой концепции системы источников 
уголовного права; нарастающая несистемность уго-
ловного закона [9, с. 236–237].

Данный автор отмечает превалирование репрес-
сивного начала в уголовной политике: по его подсче-
там, актов криминализации (полной или частичной) 
по состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 
333, а актов декриминализации – всего 109 [9, с. 255].

Впрочем, тезис о наличии репрессивного хао-
са в российской уголовной политике, что являет-
ся признаком ее кризиса, поддерживается не всеми  
авторами.

М. М. Бабаев и Ю. Е. Пудовочкин выступили с 
оригинальной трактовкой современной российской 
уголовной политики, содержание которой сводится 
к тому, что указанные выше тенденции развития уго-
ловного права являются не признаками ее кризиса, а 
содержательным началом самой уголовной политики.

Современная российская уголовная политика, по 
их мнению, строится на основе неоправданно высо-
кой ее политизированности, свободе отступления от 
классических принципов уголовного права, исполь-
зования уголовно-правового запрета как способа ре-
шения социальных проблем, расширения масштабов 
репрессивности законотворческой и правопримени-
тельной практики, превалирования режима скорост-
ной динамики нормативного реагирования в ответ 
на возникновение законодательного повода, в том 
числе на конъюнктурные и даже случайные события, 
снижения уровня требований к качеству принимае-
мых законодательных актов, дисбаланс между санк-
циями и общественной опасностью преступления  
[3, с. 30–31].

Таким образом, легко заметить, что новеллизация 
уголовного закона обусловлена не столько предпо-
сылками для криминализации новых общественно 
опасных деяний, сколько чрезвычайно опасной по-
пыткой формирования линии поведения человека в 
социуме средствами уголовного права. При этом в 
целях исключения мнимых и реальных пробелов уго-
ловно-правовые запреты становятся все более аморф-
ными, что проявляется в отсутствие четких правовых 
терминов и требований к гражданам. Последствием 
этого является избирательное применение уголовно-
го закона [16; 17].

Необоснованно широкие криминализацион-
ные процессы приводят к нарушению системности 
уголовного закона, превалированию казуистично-
го способа описания уголовно-правового запрета, 
криминализации псевдопреступлений, чрезмерному 
дроблению единых по своей природе составов пре-
ступлений (как, например, имеет место в случае с мо-
шенничеством), а отмена скоропалительно принятых 
уголовно-правовых ном создает у части населения 
иллюзию одобрения со стороны государства ранее за-
прещенного поведения.

Вместо конструирования общих норм имеет ме-
сто создание частных запретов, что создает дополни-
тельные проблемы для их квалификации и разграни-
чения между собой. Так, УК РФ в настоящее время 
содержит две нормы, направленные на защиту при 
приеме на работу или от необоснованного увольне-
ния социально уязвимых категорий граждан: лиц, до-
стигших предпенсионного возраста (статья 1441), и 
беременных женщин или женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет (статья 145).

Почему бы не сконструировать из этих двух со-
ставов общую норму, предусмотрев в ней ответствен-
ность за отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение лиц, пользующихся повышенной 
правовой защитой, дополнив перечень потерпевших 
по ней также отцами, воспитывающими ребенка без 
матери, и опекунами (попечителями) несовершенно-
летних? Данное изменение не только упростит закон, 
но и позволит исключить пробел путем учета поло-
жений статьи 264 Трудового кодекса РФ о том, что га-
рантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи 
с материнством, распространяются и на отцов, вос-
питывающих детей без матери, а также на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних.

Многочисленные изменения УК РФ нельзя на-
звать и его реформированием. Фактически имеет ме-
сто точечное его изменение для решения какой-либо 
ближайшей утилитарной задачи. Законодатель, к со-
жалению, перестал учитывать, что уголовное право 
является крайним средством воздействия на обще-
ственные отношения и должно использоваться при 
их регулировании и охране только в том случае, когда 
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использование иных правовых средств является не-
возможным.

Следует отметить, что реформирование уголов-
ного закона является объективным процессом. Дей-
ствующий в настоящее время Уголовный кодекс ФРГ 
был принят в 1871 году, однако не следует думать, что 
в Германии до сих пор пользуются юридическими 
конструкциями второй половины XIX века. Редакция 
данного кодекса существенно изменилась.

Поэтому недопустимыми представляются не объ-
ективно необходимые изменения, а необоснованные с 
социальной точки зрения, несогласующиеся с систе-
мой и конструкцией уголовного закона инновации. 
Такие новеллы объективно разрушают структуру УК 
РФ. Современная новеллизация российского уголов-
ного закона является следствием решения текущих 
проблем в ущерб его стабильности, и как правило, не 
учитывает научно обоснованные критерии развития 
уголовной политики и в связи с этим не может быть 
признана положительным явлением в российском 
уголовном праве.

Поток же точечных изменений уголовного зако-
на, которые не являются следствием продуманной его 
реформы, сам по себе многократно увеличивает де-
структивное влияние на уголовный закон.

В научной литературе по этому поводу даже от-
мечается, что масштаб изменений в УК РФ достиг та-
кого уровня, что выходом из сложившейся ситуации 
может быть только принятие УК РФ в новой редакции 
или разработка принципиально нового кодекса [4; 5].

Данный способ по устранению бессистемности 
УК РФ подкупает своей простотой. Но является ли 
правильным предложение, согласно которому спосо-
бом купирования бессистемных законодательных из-
менений является принятие нового закона? Ведь он 
также может страдать внутренними изъянами, а реа-
лизация данного предложения не снимает проблемы 
исключения дальнейшего внесения непроработанных 
изменений в УК РФ.

Представляется более правильным другой путь 
ограничения бессистемной новеллизации уголовного 
законодательства – это соответствие предлагаемых 
изменений целевым установкам уголовной политики 
и соблюдение разработанных в уголовно-правовой 
науке требований к процессу криминализации. 

Изменения в уголовный закон должны основы-
ваться на соответствующих, научно обоснованных 
основаниях [15].

Наконец, необходимо учитывать, что стабиль-
ность уголовного закона – это самостоятельная пра-
вовая ценность. В настоящее время ни одна диссер-
тация по наукам уголовно-правового цикла не обхо-
дится без наличия в ней предложений по внесению 
изменений в законодательство. Конечно же, такие 
предложения в контексте de lege ferenda объективно 

необходимы. Социальное развитие общества дви-
жется вперед, и действия, которые раньше казались 
фантастичными, стали объективной реальностью. В 
качестве примера можно привести компьютерные и 
иные информационные преступления. 

Кроме того, действующий УК РФ может обладать 
и объективными погрешностями в законодательной 
технике. Например, как квалифицировать похищение 
государственных наград СССР, РСФСР, Российской 
Федерации? Обладают ли государственные награды 
признаками, позволяющими относить их к имуще-
ству? Позиции по этому вопросу, том числе и судеб-
ной практики, весьма неоднозначны. 

С одной стороны, не следует и забывать, что 
многие государственные награды имеют значитель-
ную материальную ценность и являются предметами 
ювелирного искусства, а их похищение преследует 
корыстную цель и направлено на получение вино-
вным материальной выгоды. Это роднит хищение  
государственных наград с имущественными престу-
плениями.

С другой стороны, ответственность за хищение 
государственных наград может наступать и по специ-
альной норме. Так, в УК РФ есть статья 324, в которой 
предусматривается ответственность за приобретение 
или сбыт официальных документов и государствен-
ных наград.

Можно ли похищение государственных наград 
квалифицировать по статье 324 УК как незаконное 
приобретение?

С одной стороны, государственные награды в 
силу статьи 1185 Гражданского кодекса РФ ограниче-
ны в обороте и не могут рассматриваться полноцен-
ным имуществом, что свидетельствует о невозмож-
ности их квалификации по статьям о хищениях.

С другой стороны, квалификация похищения (ко-
торое может совершаться и путем разбойного нападе-
ния с применением насилия или угрозой его примене-
ния) государственных наград Российской Федерации, 
РСФСР и СССР только по статье 324 УК РФ (престу-
пление небольшой тяжести, не предусматривающее 
наказание в виде лишения свободы на определенный 
срок) приведет к существенному ослаблению борьбы 
с данными преступлениями.

В Постановлении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2020 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 324 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки Н.М. Деменьшиной» указано, 
что статья 324 УК РФ имеет бланкетный характер и 
ее невозможно рассматривать в отрыве от пункта 1 
статьи 1185 Гражданского кодекса РФ и других зако-
нодательных норм, устанавливающих ограничения 
оборотоспособности наградных знаков; федераль-
ный законодатель вправе ограничить действия с го-
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сударственными наградами, установить порядок их 
обращения и юридическую ответственность за не-
соблюдение гражданами установленных запретов, 
в том числе и уголовную, за деяния, посягающие на 
честь и достоинство награжденных лиц, умаляющие 
их заслуги перед Отечеством, ценность государствен-
ных наград как высшей формы государственного  
поощрения.

Практика Верховного суда Российской Федерации 
также была неоднозначной. В частности, в надзорном 
определении Верховного Суда РФ от 5 сентября 2013 г.  
№ 2-Д13-9 разъяснялось, что объективной стороной 
состава преступления, предусмотренного статьей 324 
УК РФ, является незаконное приобретение государ-
ственных наград. По смыслу закона, хищение госу-
дарственных наград не образует состава незаконного 
приобретения, поскольку кража не является его спо-
собом.

В других своих решениях Верховный Суд Рос-
сийской Федерации придерживался прямо противо-
положной позиции о возможности квалификации по-
хищения государственных наград Российской Феде-
рации, СССР, РСФСР по статье 324 УК РФ1. 

Только 17 декабря 2020 года Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в своем постановлении 
№ 43 «О некоторых вопросах судебной практики по 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
324–3271 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» разъяснил судам, что похищение государствен-
ных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР 
является одним из способов их незаконного приоб-
ретения и квалифицируется по статье 324 УК РФ. 
Пленумом также было разъяснено, что в тех случаях, 
когда наряду с наградами виновное лицо похищает 
иные предметы, являющиеся чужим имуществом, 
содеянное квалифицируется по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных статьей 324 и соответ-
ствующей статьей Особенной части (абзац второй  
пункта 5).

Представляется, что заявленная проблема, свя-
занная с неопределенностью судебной практики, яв-
лялась следствием законодательного пробела. В УК 
РФ есть статья 325, предусматривающая ответствен-
ность за похищение или повреждение документов, 
штампов, печатей либо похищение акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия. И ста-
тья 324, и статья 325 УК РФ помещены законодате-

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
20 марта 2007 г. № 9-007-18, кассационное определение Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. № 18-
009-54, определение Верховного Суда Российской Федерации от  
31 марта 2010 г. № 47-010-13сп, кассационное определение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2010 г. № 48-
010-145сп,

лем в одну главу 32 «Преступления против порядка 
управления».

Поэтому наиболее правильным способом ре-
шения заявленной проблемы является включение в 
диспозицию статьи 325 УК РФ положений об ответ-
ственности и за похищение государственных наград, 
дополнительно дифференцировав ответственность в 
зависимости от того, сопряжено ли такое похищение 
с применением насилия или нет.

Аналогичная проблема имеет место и при квали-
фикации деяний по статье 216 УК РФ. Указанной нор-
мой предусмотрена ответственность за нарушение 
правил безопасности при ведении строительных или 
иных работ. При определении понятия «иные рабо-
ты» возникают существенные сложности в понима-
нии того, какие работы для целей статьи 216 УК РФ 
могут относиться к иным работам. Данная проблема 
является следствием того, что используемая форму-
лировка не позволяет определить перечень назван-
ных иных работ. Поэтому статья 216 УК РФ, являясь 
классическим примером бланкетного способа описа-
ния диспозиции («нарушение правил безопасности»), 
свидетельствует о межотраслевой рассогласованно-
сти, так как в российском законодательстве перечень 
этих работ отсутствует. 

Между тем каждый состав преступления должен 
иметь только характерные для него конститутивные 
признаки, которые не только позволяют определить 
деяние как преступное, но способствуют его отгра-
ничению от смежных составов. Это признаки, харак-
теризующие способ совершения преступления, пре-
ступные последствия, форму вины, мотивы и цели 
деяния, потерпевшего и специального субъекта пре-
ступления. Неудачно используемое словосочетание 
«иные работы» такие конститутивные признаки не 
содержит.

Понятие «иные работы» является неоднозначным 
и с позиции герменевтики. Во-первых, не установле-
ны объем и границы уголовно-правового содержания 
иных работ. Во-вторых, для того, чтобы сформулиро-
вать понятие иных работ, необходимо определиться 
с базовой категорией, сопутствующие элементы ко-
торой могут определяться как иные. Статья 216 УК 
РФ такой базовой категорией определяет строитель-
ные работы. Однако «иные работы» соотносятся не 
с работами в сфере строительства, а с более широкой 
категорией работ, связанных с нарушением специаль-
ных правил безопасности.

Неопределенность понятия «иных работ» влечет 
также существенные процессуальные издержки, так 
как правоприменителю кроме доказывания наличия 
в совершенном деянии конкретного признака состава 
преступления необходимо также обосновывать, что 
данный признак входит в объективную сторону рас-
сматриваемого состава, является частью преступного 
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деяния. Затруднения неизбежно возникнут и у адре-
сата действия данной нормы. 

Оценочный характер термина «иные работы» вле-
чет необходимость обращаться правоприменителю к 
судебной практике, искать в ней соответствующий 
прецедент. Между тем судейское усмотрение должно 
строго опираться на положения закона и не являться 
чрезмерным. Судебная практика может способство-
вать конкретизации элементов состава преступления, 
уточнению их содержания, но не должна выступать 
в качестве критерия, позволяющего отграничить пре-
ступление от иного правонарушения. Законодатель, 
хотя и допускает использование интерпретируемых 
с помощью судебной практики оценочных категорий, 
так как они позволяют урегулировать широкий круг 
общественных отношений, одновременно требует, 
чтобы были описаны хотя бы наиболее общие их чер-
ты, свойства, признаки. «Оценивание» предполагает 
наличие какого-либо чрезмерно широкого по объему 
содержания явления, описанного набором типовых 
признаков, детализация которого могла бы произво-
диться в рамках конкретного правоотношения. Од-
нако в статье 216 УК РФ данные типовые признаки 
отсутствуют.

Таким образом, неточность уголовного закона 
выражается как в неясности самого термина «иные 
работы», который является абсолютно неопределен-
ным, так и в невозможности выведения его содержа-
ния посредством использования межотраслевых свя-
зей уголовного права. 

Мы полагаем, что при разрешении затронутой 
нами проблемы необходимо принять во внимание, 
что буквальное уяснение содержания диспозиции 
статьи 216 УК РФ позволяет прийти к выводу, что к 
иным работам относятся все работы, которые не явля-
ются строительными и ответственность за которые не 
предусмотрена иными статьями уголовного закона. 

Однако представляется, что такое расширитель-
ное толкование будет означать, что к ответственности 
виновный будет привлекаться при любых видах работ. 
Например, пунктом 1.3 Инструкции по охране труда 
для парикмахера, утвержденной Минтрудом России 
18 мая 2004 года, предусмотрено, что на парикмахера 
во время работы могут воздействовать опасные про-
изводственные факторы в виде повышенного значе-
ния напряжения в электрической цепи. В этой связи 
теоретически возможна гибель парикмахера вслед-
ствие неисправного электроооборудования. Однако 
вряд ли опасность таких работ дотягивает до деяния, 
предусмотренного статьей 216 УК РФ.

Нам представляется, что при определении гра-
ниц применения статьи 216 УК РФ следует прини-
мать во внимание, что уголовно-правовой признак 
противоправности данного состава должен быть на-
прямую обусловлен общественной опасностью тех 

отношений, которые поставлены под охрану. В этом 
случае следует принять во внимание, что статья 216 
УК РФ помещена в главе 24 УК РФ «Преступления 
против общественной безопасности». Общественная 
безопасность как видовой объект уголовно-правовой 
охраны представляет собой совокупность обществен-
ных отношений, регулирующих безопасные условия 
жизни общества и обеспечивающих состояние защи-
щенности его жизненно важных интересов.

С учетом расположения статьи 216 в УК РФ и це-
лей данного правового запрета под иными работами 
следует понимать не всякие работы, а только такие, 
которые связаны с наличием опасного производ-
ственного фактора – то есть такого производствен-
ного фактора, воздействие которого на работника 
может привести к его травме (статья 209 Трудового  
кодекса РФ).

Специализированное законодательство выделя-
ет данные работы среди других выполняемых работ. 
Специальные правила безопасности требуют, что 
работникам при данных работах выдавался специ-
альный наряд-допуск или иной документ на их про-
изводство, а при определении названных работ зако-
нодатель оперирует термином «работы повышенной 
опасности» (например, приказ Минтруда России от 
17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении Правил 
по охране труда при работе с инструментом и при-
способлениями»).

В связи с этим под иными работами для целей 
статьи 216 УК РФ по нашему мнению следует по-
нимать работы повышенной опасности, для которых 
предусмотрен специальный порядок допуска и вы-
полнения таких работ, и ответственность за которые 
не предусмотрена иными нормами уголовного зако-
на [11]. При этом иные работы связаны с осущест-
влением профессиональной деятельности. Исполь-
зуемый в статье 216 УК РФ терминологический ряд 
«иные работы» характеризует однопорядковые с за-
крепленными в главе 24 УК РФ виды работ, много-
численность которых не позволяет описать их всех  
в данной главе. 

Такое толкование иных работ соответствует и су-
дебной практике. Так, к иным работам относят нару-
шение правил безопасности при проведении работ по 
техническому обслуживанию газового оборудования 
(приговор Малгобекского городского суда от 28 авгу-
ста 2009 года), в электроустановках (постановление 
Президиума Верховного суда Республики Башкорто-
стан от 17 января 2018 года), нарушение правил обе-
спечения техники безопасности при проведении ра-
бот на железнодорожных путях (апелляционное по-
становление Московского городского суда от 7 июня 
2017 года) и проч.

С учетом вышеизложенного представляется целе-
сообразным внести уточняющее изменение в диспо-
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зицию ст. 216 УК РФ, заменив термин «иные работы» 
на «иные работы повышенной опасности», что будет 
больше соответствовать истинному смыслу закона. 

Имеет место и объективное «запаздывание» зако-
нодателя по приведению уголовно-правовых норм с 
действующими правовыми реалиями. В частности, в 
Постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу о 
проверке конституционности положений статьи 2121 
Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина И. И. Дадина» был выявлен дей-
ствительный смысл статьи 2121 «Неоднократное на-
рушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования» УК РФ, существенно отли-
чающийся от его буквального смысла. Однако редак-
ция данной уголовно-правовой нормы до сих пор не 
приведена в соответствие с указанной правовой пози-
цией Конституционного Суда Российской Федерации.

Оба внесенные в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона по данному вопросу явно не-
удачны (№ 863704-7 «О внесении изменений в статьи 
56 и 2121 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» и № 989250-7 «О признании утратившей силу 
статьи 2121 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и внесении изменений в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»).

Однако, к сожалению, и этим стала страдать и 
современная российская уголовно-правовая наука, 
предложения в сфере изменения уголовного закона 
часто делаются ради самих предложений. Их авто-
ры упускают из сферы своего внимания такую важ-
ную составную часть современного законотворче-
ского процесса, как обоснование законодательных 
изменений, отраженное в пояснительной записке 
к проекту федерального закона. Имеющиеся пред-
ложения, как правило, направлены на дальнейшее 
усиление уголовной репрессии путем дополнения 
УК РФ новыми составами преступлений. Они не 
учитывают финансово-экономические возможности 
государства, криминологические пределы уголов-
ной репрессии, а потому страдают односторонним  
подходом.

О низкой эффективности предложений может сви-
детельствовать такой возможный пример: что будет, 
если все предложения в части внесения изменений в 
УК РФ, которые обосновываются в диссертационных 
исследованиях, будут реализованы? Будет ли от это-
го однозначно лучше? Думается, что реализация всех 
таких предложений приведет еще к большему хаосу 
в уголовном праве. Недаром в диссертационных ис-
следованиях, выполненных в советский период, пред-
ложения, выносимые на защиту, касались в первую 
очередь теоретических обобщений. Изменения же в 

законодательство были немногочисленны, присут-
ствовали не в каждой кандидатской диссертации, а в 
случае их наличия – тщательно обосновывались.

Однако, несмотря на данное замечание, юридиче-
ская наука обладает ценными кадрами, знания и опыт 
которых необходимо использовать в процессе созда-
ния новых правовых норм.

Конечно же, все проекты федеральных законов 
проходят соответствующие стадии законотворческо-
го процесса. Однако дополняется ли этот процесс их 
научным сопровождением? Если опросить работни-
ков юридических научных организаций (Институт 
государства и права РАН, Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации), юридических вузов и кафедр 
уголовного права образовательных организаций, ста-
новится очевидным эпизодическое привлечение их 
к процессу нормотворчества по уголовному праву. В 
лучшем случае ученые-криминалисты привлекаются 
только к высказыванию своих суждений и мнений на 
уже подготовленный законопроект. 

Изменения в порядке de lege ferenda в уголовное 
законодательство, полностью предложенные учены-
ми-юристами и впоследствии реализованные в уго-
ловном законе, нам за последнее время вообще неиз-
вестны.

В порядке самокритики следует отметить, что 
российские ученые-криминалисты не могут похва-
стать глубиной разработки темы научного нормот-
ворчества в уголовном праве. Можно назвать лишь 
две крупные работы по данной проблеме, основан-
ные на исследованиях на соискание ученой степени 
доктора юридических наук, – монографию Н. Б. Али-
ева «Теоретические основы советского уголовного 
правотворчества» [1], опубликованную в 1986 году 
в периферийном издательстве, и капитальный труд  
А. В. Иванчина «Конструирование состава престу-
пления: теория и практика» [8], вышедший в свет в 
2014 году.

Прикладных же разработок по рассматриваемому 
вопросу практически не имеется.

В результате научные и преподавательские работ-
ники зачастую не могут комплексно оценить основ-
ную идею законопроекта, обращая внимание на вто-
ростепенные вопросы.

В частности, в 2020–2021 гг. Верховным Судом 
Российской Федерации была продолжена работа над 
очередным проектом федерального закона, посвя-
щенного уголовному проступку. В Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции 15 февраля 2021 года был внесен проект феде-
рального закона 1112019-7 «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с введением понятия уголовного проступка».
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Предыдущий проект федерального закона  
№ 612292-7 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в связи с вве-
дением понятия уголовного проступка», внесенным 
в 2018 году в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, получил отрица-
тельный официальны отзыв Правительства Россий-
ской Федерации (от 24 июля 2018 г. № 5690п-П4) и в 
итоге был снят с рассмотрения ввиду отзыва его са-
мим субъектом законодательной инициативы – Вер-
ховным Судом Российской Федерации

При его оценке и научном анализе нового проек-
та федерального закона. Посвященного уголовному 
проступку, специалисты ряда образовательных орга-
низаций системы МВД России, привлеченные цен-
тральным аппаратом Министерства для подготовки 
заключения, основное внимание обратили на катего-
рию уголовного проступка и на целесообразность его 
включения в УК РФ. При этом мнения разделились, 
и фактически были представлены не предложения 
в проект заключения Министерства на данный за-
конопроект, а разрозненные сведения. Поступившие 
предложения носили характер умозаключений и не 
отличались наличием подробного обоснования. Глав-
ное же, было оставлено без внимания то, что целью 
данного законопроекта является не введение уго-
ловного проступка (последний представляет собой 
фактически название определенной категории пре-
ступлений, а поскольку категоризация преступлений 
известна любому уголовному закону, в том числе и 
УК РФ (статья 15), включить уголовный проступок 
как какое-то новое явление в принципе невозмож-
но), а дополнение его еще одним, дополнительным 
основанием освобождения от уголовной ответствен-
ности [6]. Рассмотрению проекта федерального за-
кона в данном ракурсе было уделено второстепенное  
внимание.

Представленный пример свидетельствуют, к со-
жалению, о весьма скромной роли научной юридиче-
ской общественности в реформировании уголовного 
закона. 

Исключение, пожалуй, составляет только дея-
тельность Верховного Суда Российской Федерации, 
в рамках Научно-консультативного совета при кото-
ром активно действует уголовно-правовая секция, 
состоящая из ведущих специалистов в области уго-
ловного права и процесса. Кроме того, Верховным 
Судом Российской Федерации на постоянной основе 
создаются рабочие группы из числа практических ра-
ботников, видных ученых, представителей государ-
ственных и правоохранительных органов для обсуж-
дения конкретного разрабатываемого по вопросам 
уголовного права проекта постановления Пленума  
данного Суда.

Таким образом, юридическое научное сообще-
ство должно активнее участвовать в законотворче-
ском процессе в сфере уголовного права.
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Распад Союза Советских Социалистических Ре-
спублик (СССР) и образование Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 года по-
ставило перед бывшими союзными республиками 
вопросы взаимодействия на межгосударственном 
уровне в различных областях внешней и внутренней 
политики. Одной из форм сближения правового регу-
лирования однородных сфер общественных отноше-
ний в государствах Содружества является разработка 
и принятие в рамках организации так называемых мо-
дельных (примерных) законов. Унификация законода-
тельства государств – участников СНГ направлена на 

решение задач интеграционного развития Содруже-
ства Независимых Государств, а также на формирова-
ние и осуществление согласованной законодательной 
деятельности государств – участников по вопросам, 
представляющим общий интерес в регулировании 
уголовно-правовых отношений1. 

1 Положение о разработке модельных законодательных ак-
тов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств от 14 апреля 
2005 г. // Информационный бюллетень Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств (Информационный бюллетень МПА). 2013. № 57. Ч. 2. 
С. 295–307.
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Реализация поставленных целей, требует от госу-
дарств – участников СНГ внесения изменений, кото-
рые бы в максимально возможном варианте сблизи-
ли структуру и содержание правовых норм, состав-
ляющих соответствующие отрасли национального 
законодательства. Однако такая имплементация не 
является строго обязательной как по форме, так и по 
содержанию. Это порождает расхождение в правовом 
регулировании одинаковых сфер отношений, в том 
числе и в сфере борьбы с преступностью. В настоя-
щее время экстремизм – одно из наиболее опасных 
явлений безопасности мирового сообщества, пред-
ставляющее угрозу как совершаемыми преступлени-
ями, так и разрушением общепризнанных норм мора-
ли, человеческих ценностей. 

Прямые или косвенные деструктивные послед-
ствия экстремистской деятельности затрагивают все 
основные сферы общественной жизни – политиче-
скую, экономическую, социальную, что выдвигает 
целый ряд новых требований к организации и со-
держанию противодействия экстремизму. Совершен-
ствование законодательства в сфере противодействия 
экстремизму, реализация его положений требуется 
прежде всего для защиты национальных интересов от 
угроз экстремизма и терроризма, а также иных про-
явлений преступной деятельности.

С целью обеспечить гармонизацию и унифика-
цию правовой базы государств – участников стран 
СНГ в сфере противодействия экстремизму на 32 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 
государств Содружества (Постановление № 32-9 от 
14.05.2009 г.) принят модельный закон «О противодей-
ствие экстремизму»1, который устанавливает базовые 
принципы противодействия экстремизму, правовые и 
институциональные основы противодействия экстре-
мистской деятельности, а также пределы ответствен-
ности за совершение актов экстремизма. Рассмотрим и 
проанализируем особенности имплементации данно-
го акта в отдельных государствах-участниках.

Республика Азербайджан. В Уголовном кодексе 
Азербайджанской Республики отсутствует статья, по-
священная экстремизму, экстремисткой деятельности 
и их запрету. Однако отдельные положения, содержа-
щиеся в Модельном законе, нашли свое отражения в 
статьях 103, 104 и 105 УК, в которых речь идет о ге-
ноциде, подстрекательстве к совершению геноцида и 
уничтожении населения соответственно. 

Более конкретная связь прослеживается между 
Модельным законом СНГ и Законом Азербайджанской 
Республики «О борьбе с религиозным экстремизмом» 

1 Модельный закон СНГ «О противодействие экстремиз-
му». Принят на тридцать третьем пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (по-
становление № 33-18 от 3 декабря 2009 г.) // https://www.cisatc.
org/1289/135/154/249 (дата обращения: 07.08.2021).

от 2015 года2. Так, в статье 1 содержатся основные по-
нятия, применяющиеся в Законе, в том числе определя-
ется религиозный экстремизм. В статье 1 Модельного 
закона также содержатся термины, необходимые для ор-
ганизации качественного и эффективного международ-
ного сотрудничества по противодействию экстремизму 
под эгидой Содружества Независимых Государств. Так, 
вышеназванная статья Модельного закона освещает во-
просы борьбы с экстремизмом, которые практически 
дословно цитируется в пункте 1.0.6. Закона Азербайд-
жанской Республики с поправкой на национальный 
характер данного акта. Статья 2 Модельного закона за-
крепляет основные принципы противодействия экстре-
мизму. Отдельные положения названной статьи находят 
свое отражение в пунктах 4.0.1., 4.0.2., 4.0.4. Закона 
Азербайджанской Республики. В целом, представля-
ется возможным отметить, что Закон «О противодей-
ствии религиозному экстремизму» выстроен по своей 
структуре, целям и основным задачам в соответствии 
со стандартами, содержащимися в Модельном законе. 
В частности, это касается органов, основной целью 
которых выступает комплексное противодействие ре-
лигиозному экстремизму, вопросов ответственности 
за совершение указанных противоправных деяний, 
а также организации и координации сотрудничества. 
Кроме того, закон Республики вводит определения: 
религиозный радикализм, религиозный фанатизм. 

Перейдем к рассмотрению вопросов противо-
действия экстремизму в административном законода-
тельстве Азербайджанской Республики. Так, вопро-
сам, затрагивающим религию, в КоАП посвящены 
статьи 515, 516 и 517-1. В частности, предполагаем, 
что особое внимание необходимо обратить на ста-
тью 517-1. Она предполагает привлечение к админи-
стративной ответственности за нарушение требова-
ний правового режима зоны проведения специальной 
операции против религиозного экстремизма. Основ-
ные вопросы создания указанной зоны и ее функцио-
нирования содержатся в Модельном законе и Законе 
«О противодействии религиозному экстремизму». 

Республика Армения. В Республике Армения от-
сутствует специальный закон, определяющего поня-
тие и правовые основы противодействия экстремиз-
му. Вместе с тем юридическая ответственность за 
экстремистские деяния установлена.

Республика Беларусь. Понятия экстремизм и экс-
тремистская деятельность в законодательстве Ре-
спублики Беларусь отождествляются, в то время как 
модельный закон различает эти понятия. Кроме того, 
в Законе «О противодействии экстремизму»3 отсут-
ствует принцип «приоритета мер, направленных на 

2 Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с религиоз-
ным экстремизмом» от 2015 года.

3 Закон Республики Беларусь «О противодействии экстре-
мизму» от 4 января 2007 г. № 203-З.



Вестник экономической безопасности136 № 5 / 2021

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

предупреждение экстремистской деятельности», со-
держащийся в ст. 2 модельного закона. Тем не ме-
нее, основные направления противодействия (ст. 4) 
полностью совпадают с положениями модельным 
законом СНГ и даже дополняют их таким направле-
нием как «гражданское и патриотическое воспитание 
детей и молодежи, формирования у граждан духов-
но-нравственных ценностей, гражданственности и 
патриотизма». В законе Республики отсутствует ба-
зовое определение экстремистской деятельности, за-
крепленное в Модельном законе.

Ст. 1 Закона к экстремистским материалам от-
носится лишь та информационная продукция (пе-
чатные, аудио-, аудиовизуальные и другие инфор-
мационные сообщения и (или) материалы, плакаты, 
транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная 
продукция), которая признана экстремистской на ос-
новании решения суда, что согласуется со ст. 1 Мо-
дельного закона «О противодействии экстремизму», 
которая предусматривает расширительную трактовку 
понятия экстремистских материалов за счет включе-
ния в него таких объектов, как публикации, обосно-
вывающие или оправдывающие социальное, расовое, 
национальное, этническое или религиозное превос-
ходство, а также официальные материалы запрещен-
ных экстремистских организаций.

Глава 3 Закона «О противодействии экстремизму» 
предусматривает практически аналогичные меры по 
противодействию экстремизму, как и Модельный За-
кон СНГ, однако отсутствует меры, раскрывающие 
профилактику экстремизма. Законодатель Республи-
ки Беларусь, в качестве профилактики, вводит от-
дельное направление деятельности по «гражданско-
му и патриотическому воспитанию детей и молоде-
жи, формирования у граждан духовно-нравственных 
ценностей, гражданственности и патриотизма». 

Республика Казахстан. Ст. 1 Закона Республики 
Казахстан «О противодействии экстремизму»1, опре-
деляют такие виды экстремизма, как политический, 
национальный и религиозный, подобная классифика-
ция значительно расширяет определение экстремиз-
ма, приведенное в Модельном законе. Под полити-
ческим экстремизмом понимается «насильственное 
изменение конституционного строя, нарушение суве-
ренитета Республики Казахстан, целостности, непри-
косновенности и неотчуждаемости ее территории, 
подрыв национальной безопасности и обороноспо-
собности государства, насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти, создание, ру-
ководство и участие в незаконном военизированном 
формировании, организация вооруженного мятежа 
и участие в нем, разжигание социальной, сословной 

1 Закон Республики Казахстан «О противодействии экстре-
мизму» от 18 февраля 2005 года № 31.

розни». Национальный экстремизм трактуется как 
«разжигание расовой, национальной и родовой роз-
ни, в том числе связанной с насилием или призывами 
к насилию». Религиозный экстремизм определяется 
как «разжигание религиозной вражды или розни, в 
том числе связанной с насилием или призывами к на-
силию, а также применение любой религиозной прак-
тики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоро-
вью, нравственности или правам и свободам граждан». 
В остальном основные понятия: противодействие экс-
тремизму финансирование экстремизма, профилак-
тика экстремизма, экстремистская организация, экс-
тремистские материалы совпадают с положениями 
Модельного закона СНГ. Также полностью импле-
ментированы нормы, регламентирующие принципы, 
задачи, основные направления противодействия экс-
тремизму, а также профилактику экстремизма.

В законе Республики отсутствует базовое опреде-
ление экстремистской деятельности, закрепленное в 
Модельном законе. В остальном основные понятия: 
противодействие экстремизму финансирование экс-
тремизма, профилактика экстремизма, экстремист-
ская организация, экстремистские материалы совпа-
дают с положениями Модельного закона СНГ. Также 
полностью имплементированы нормы, регламенти-
рующие принципы, задачи, основные направления 
противодействия экстремизму, а также профилактику 
экстремизма. Кроме того, закон Республики вводит 
определения экстремистские действия, организация 
экстремистских действий, идеология насилия.

Кыргызская Республика. В законе Кыргызской 
Республики от 30 июня 2003 г. № 150 «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»2 не содержится 
определения экстремизма. Не устраняет этот пробел и 
Закон Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года 
№ 162 «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму». В законе «О противодействии экстре-
мистской деятельности» понятие экстремизм и экстре-
мистская деятельность законодатель отождествляет. В 
законе Республики отсутствует базовое определение 
экстремистской деятельности, закрепленное в Модель-
ном законе. Не имплементированы положения модель-
ного закона, относящие к экстремистской деятельно-
сти деятельность, направленную на воспрепятствова-
ние законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объединений 
или иных организаций, должностных лиц указанных 
органов, комиссий, объединений или организаций, со-
вершенное с применением насилия либо угрозой его 
применения, а равно применение насилия либо угро-

2 Закон Кыргызской Республики «О противодействии экс-
тремистской деятельности» от 17 августа 2005 года № 150.
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за его применения в отношении близких указанных 
должностных лиц в целях воспрепятствования за-
конной деятельности этих должностных лиц или при-
нуждения к изменению характера такой деятельности 
либо из мести за ее осуществление.

Республика Молдова. В Уголовном кодексе Ре-
спублики Молдовы отсутствует статья, посвященная 
экстремизму, экстремисткой деятельности и их за-
прету. Однако отдельные положения, содержащиеся 
в Модельном законе, нашли свое отражения в ста-
тье 138.18 УК, в которой речь идет об организации и 
символики фашистского, расистского или ксенофоб-
ского характера, а так же антисемитизма, разжигания 
ксенофобии и экстремизма. Более конкретная связь 
прослеживается между Модельным законом СНГ и 
Законом Республики Молдова «О противодействии 
экстремистской деятельности» 2003 г.1 Так, в статье 
1 содержатся основные понятия, применяющиеся в 
Законе, в том числе определяется экстремизм, экс-
тремистская деятельность, организации и материалы 
экстремистского характера. В соответствии со ст. 1 
Закона Республики Молдова «О противодействии экс-
тремистской деятельности» под экстремизмом пони-
мается «позиция, доктрина некоторых политических 
течений, которые на основе крайних теорий, идей или 
взглядов стремятся посредством насильственных или 
радикальных мер навязать свою программу». Таким 
образом, согласно молдавскому законодательству, 
экстремизм представляет собой не только противо-
правное поведение, но и идеологию. Кроме того, в 
соответствии с определением «экстремизма» угрозы 
безопасности личности, обществу и государству не-
сет только политический экстремизм.

Ст. 1 Закона Республики Молдова от 21 февраля 
2003 г. № 54-XV «О противодействии экстремист-
ской деятельности» к формам экстремизма относит 
«самовольное присвоение полномочий должност-
ного лица», «провоцирование массовых беспоряд-
ков», «пропаганду исключительности, превосход-
ства или неполноценности граждан по признаку их 
пола, взглядов, политической принадлежности, иму-
щественного положения или социального проис-
хождения». Уголовный кодекс Республики Молдова  
от 18 апреля 2002 г. № 985-XVI не употребляет терми-
ны «экстремизм» и «экстремистская деятельность». 
Но в круг преступлений экстремистской направлен-
ности включаются все деяния, имеющие признаки 
экстремистской деятельности, закрепленные в ч. 2  
ст. 1 Закона Республики Молдова «О противодей-
ствии экстремистской деятельности».

Республика Таджикистан. В законе Республи-
ки Таджикистан от 2 января 2020 г. «О противодей-

1 Закон Республики Молдова «О противодействии экстре-
мистской деятельности» 2003 г.

ствии экстремизму»2 экстремизм в ст. 1 определя-
ется как выражение идеологии и экстремистской 
деятельности, направленное на решение политиче-
ских, общественных, социальных, национальных, 
расовых, региональных и религиозных вопросов на-
сильственным путем и другими противозаконными 
действиями. Закон Таджикистана расширяет пере-
чень субъектов, осуществляющих экстремистскую 
деятельность, путем отнесения к ним международ-
ных организаций. Кроме того, вводит новеллу: ад-
министративное правонарушение экстремистского 
характера, под которым понимается противоправное 
виновное совершенное деяние (действие или бездей-
ствие), основанное на политической, общественной, 
социальной, национальной, расовой, идеологической, 
региональной и религиозной неприязни за совершение 
которого Кодексом Республики Таджикистан об адми-
нистративных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность. В законе Таджикистана 
также расширен перечень принципов противодействия 
экстремизму путем включения принципа соответствия 
мер противодействия экстремизму степени опасности 
экстремистской деятельности, а также принципа не-
отвратимости уголовной ответственности за осущест-
вление экстремистской деятельности, что отражает 
следование прогрессивному развитию международ-
ных стандартов уголовного правосудия. Направлени-
ям сотрудничества дополнены двумя направлениями: 
международное сотрудничество в сфере противодей-
ствия экстремизму и сотрудничество с гражданским 
обществом в сфере противодействия экстремизму. 

Таким образом, в законе Республики Таджики-
стан «О противодействии экстремизму» полностью 
имплементированы положения Модельного закона, 
кроме того введены новеллы, направленные на повы-
шение эффективности противодействию и профилак-
тике экстремизму.

Республика Узбекистан. В Узбекистане, подобно 
Армении, нет специального закона, определяющего 
понятия и правовые основы противодействия экстре-
мизму. Вместе с тем юридическая ответственность 
за экстремистские деяния установлена. Уголовный 
кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. 
№ 2012-XII2 содержит термин «религиозный экстре-
мизм». Установлены специальные нормы ответствен-
ности за совершение деяний на почве «религиозно-
го экстремизма: изготовление или распространение 
материалов, содержащих угрозу общественной без-
опасности общественному порядку; создание, ру-
ководство, участие в религиозных, сепаратистских, 
фундаменталистских или иных запрещенных органи-
зациях; незаконное изготовление, хранение, ввоз или 

2 Закон Республики Таджикистан «О противодействии экс-
тремизму» от 2 января 2020 г.
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распространение материалов религиозного содержа-
ния; контрабанда предметов, пропагандирующих ре-
лигиозный экстремизм».

Таким образом, за исключением Армении, все госу-
дарства – участники СНГ имеют специальные законы 
в области противодействия экстремизму, положения 
модельного закона имплементированы в национальное 
законодательство. Следует отметить, что в Азербайд-
жанской Республике в соответствии с действующим 
национальным законодательством деятельность по про-
тиводействию экстремизму осуществляется только в от-
ношении проявлений религиозного экстремизма. Кроме 
того, присутствует некоторая разрозненность понятий-
ного аппарата законодательства о противодействии экс-
тремистской деятельности. Модельное и националь-
ное законодательство государств – участников СНГ 
содержат различные подходы к определению понятий 
«экстремизм», «экстремистская деятельность», «экс-
тремистская организация», «экстремистские материа-
лы». Также прослеживается декларативный характер 
законодательства государств – членов СНГ о противо-
действии экстремистской деятельности, за исключе-
нием закона Республики Таджикистан «О противо-
действии экстремизму» 2020 г. (например, в части, 
касающейся подробного законодательного регулиро-
вания компетенции и полномочий государственных 
органов в сфере противодействия экстремизму, в том 
числе в сфере профилактики).
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В современном мире человек в силу обоснован-
ных причин, таких как война, социальная катастро-
фа, политическая ситуация в государствах, ищет воз-
можности укрыться на территориях приграничных 
иностранных государств. Конституция Российской 
Федерации закрепляет право предоставления поли-
тического убежища на территории Российской Фе-
дерации, корреспондируя нормам международного  
права1. Нормативные источники национального зако-
нодательства содержат положения о порядке и прави-
лах предоставлении убежища на территории Россий-
ской Федерации.

1 Статья 63 «Конституция Российской Федерации» (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 

Международные источники также обращают свои 
взоры на проблемы населения различных государств 
и устанавливают нормативные правовые источники 
в данной сфере, а также имеется довольно большая 
группа межгосударственных соглашений, которые 
регулируют вопросы убежища. Необходимо отме-
тить, что в современном российском праве меняются 
государственные подходы к вопросу убежища, а так-
же, безусловно, меняется актуальное законодатель-
ство. Бесспорно, это связано, прежде всего, с пробле-
мами в некоторых государствах, которые вовлекают 
население. Чаще всего, эти проблемы связаны с со-
циальными вопросами, политической обстановкой 
в обществе, катастрофы, военные события. Все это, 
говорит о значимости данного вопроса и обуславли-

© Ларина Л. А., 2021
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вает интерес автора к данной теме. Необходимость 
критического переосмысления некоторых положений 
в области правового регулирования института убе-
жища в Российской Федерации, а также практики его 
применения. 

Рассматривая вопрос об институте убежища 
права, с точки зрения международного-правового 
регулирования, то данный институт регулируется 
Всеобщей декларацией прав человека1, а конкретно 
статьей 14 этого международного акта. Данная статья 
рассматривалась и была принята Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1948 году. Диспозиция этой статьи опре-
деляет право человека в поисках убежища в связи с 
преследованиями конкретного государства. Важным 
критерием является то, что данная норма недопусти-
ма к применению, если лицо, которое подвергается 
преследованию совершило политические преступле-
ния, либо те, которые посягают на нормы и принципы 
ООН.

В современном мире, международные источники 
выделяют два вида убежища: территориальное и ди-
пломатическое. Под первым видом убежища можно 
подразумевать деятельность государств в обеспече-
нии лиц, на которых посягает государство их граж-
данской принадлежности по различным видам пре-
следованиям, убежищем на территории другого госу-
дарства. 

Территориальное убежище – это возможность ис-
кать убежища на территории иностранного государ-
ства, в связи с тем, что государство, в котором он про-
живает в силу политических мотивов данного лица, 
является агрессором по отношению к нему. Так, го-
сударство, принимающее лицо, скрывшееся от своей 
страны, должно обеспечить его безопасность. 

 Территориальное убежище не всегда означает 
предоставление лицу местожительства, поэтому на-
циональное законодательство регулирует данные 
особенности. Этот вид убежища в соответствии с 
нормами международного права не предоставляется 
определенной категории лиц, а именно преступни-
кам, однако существует разграничение и в эту катего-
рию попадают лица, совершившие ряд преступлений. 

У государства, которое предоставляет территори-
альное убежище имеются следующие обязанности:

а) не выдавать лицо, получившее территориаль-
ное убежище, государству, от преследований которо-
го оно искало защиты;

б) не допускать, чтобы такое лицо совершало с 
его территории какие-либо насильственные акты про-
тив государства, которое покинуло. На основе прак-
тической деятельности лицо, получившее террито-

1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10.12.1948). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_120805/

риальное убежище, получает от государства квазиди-
пломатическую помощь.

Важное место занимает дипломатическое убежи-
ще, которое дает возможность лица получить убежи-
ще из-за преследований своего государства на основе 
политических убеждений и мотивов. Отличительным 
признаком от территориального убежища является 
то, что дипломатическое подразумевает под собой 
убежище в дипломатических и консульских пред-
ставительствах, а также на военных кораблях, неже-
ли убежище на территории страны, в которую обра-
тилось определенное лицо. Формат предоставления 
политического убежища, то есть каковы основания и 
порядок зависит от национального законодательства 
определенного государства. Что касается предостав-
ления дипломатического убежища, то в сфере между-
народного законодательства данное право запреща-
ется, государство может отказать в предоставлении 
убежища2.

Более детально рассматривая политическое убе-
жище, важно понимать, что государство, которое 
предоставляет лицам, подвергавшимся преследова-
нию в сфере политических убеждений, берет на себя 
обязанность невыдачи лица, которому предоставляет-
ся данное убежище. Даже несмотря на то, что лица, 
приобретая территориальное убежище на территории 
иностранного государства все равно имеют статус 
иностранцев. Соответственно, если рассматривать 
отношение государства к лицам, которым оно предо-
ставило убежище, то данное государство берет на 
себя ответственность в плане защиты этих лиц, если 
за пределами государства, предоставившее убежище 
были нарушены их права. Немало важно выделить, 
что государство несет ответственность за действия 
граждан своего государства. Согласно ст. 4 Деклара-
ции о территориальном убежище «государство, пре-
доставившее убежище, не должно разрешать лицам, 
которые его получили, заниматься деятельностью, 
противоречащей целям и принципам Организации 
Объединенных Наций». Так, согласно международ-
ному законодательству, право в предоставлении ли-
цам политического убежища является уважительным 
правом со стороны других государств. Рассматривая 
нормы законодательства, политическое убежище 
имеет конечную точку в том случае, если угрозы, 
которая существовала для конкретного лица была 
устранена, либо данного лицо получило граждан-
ство этого государства. Но есть одно общее правило, 
вытекающее из международного законодательства, 
под ним понимается то, что убежище не может быть 

2 См.: Прудникова Т.А. Некоторые подходы к пониманию 
убежища в Российской Федерации // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2018. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/nekotorye-podhody-k-ponimaniyu-ubezhischa-v-rossiyskoy-
federatsii.
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предоставлено лицу, совершившему общеуголовное  
преступление.

Что касается предоставления убежища на тер-
ритории Российской Федерации принято выделять 
такие виды убежища, как: предоставления политиче-
ского убежища; признания беженцем; предоставле-
ния временного убежища. 

Предоставление политического убежища свою 
законную регламентацию нашло в статье 63 Консти-
туции Российской Федерации 1993 г.1 Данная статья 
гласит о том, что Российская Федерации согласно 
международным соглашениям имеет право на пре-
доставление политического убежища иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. 

Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
Российской Федерацией политического убежища»2 
относится к основным источникам законодательства 
Российской Федерации, положение которого регла-
ментирует право государство на свое усмотрение 
гарантировать политическое убежище, по причине 
того, что иностранные граждане преследуются стра-
ной своей гражданской принадлежности на террито-
рии Российской Федерации, которая в свою очередь, 
опирается на международное законодательство. 

Политическое убежище могут получить ино-
странные граждане, которые в результате своих по-
литических убеждений, хотят получить убежище на 
территории Российской Федерации безопасного су-
ществования. 

В 1992 году Российская Федерация стала участ-
ником Конвенции ООН 1951 года3 и Протоколу 
1967 года, которая рассматривала вопросы предо-
ставления статуса беженца. Российская Федера-
ция предоставляет убежище иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, ищущим убежища 
на ее территории, и имеет два вида предоставления  
убежища: 

признания беженцем;
предоставления временного убежища.
Так, рассматривая первый вид из приведенной 

классификации выше, признание беженцем осу-
ществляется на основании Федерального закона от  
19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» и Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
9 апреля 2001 г. № 274 «О предоставлении временного 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

2 Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 2Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления Российской Федера-
цией политического убежища» (с изменениями и дополнениями).

3 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) 
URL: https://base.garant.ru/2540374/

убежища на территории Российской Федерации»4. ФЗ  
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» опре-
деляется понятие беженец, под беженцем понимается 
«лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу вполне обоснованных 
опасений стать жертвой преследований по призна-
ку расы, вероисповедания, гражданства, националь-
ности, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не мо-
жет пользоваться защитой этой страны или не желает 
пользоваться такой защитой вследствие таких опасе-
ний; или, не имея определенного гражданства и на-
ходясь вне страны своего прежнего обычного место-
жительства в результате подобных событий, не может 
или не желает вернуться в нее вследствие таких опа-
сений». 

Признание беженцем определяется с помощью 
норм данного закона, и определяется конкретно ста-
тьей 3 Федерального закона от 19 февраля 1993 г. 
№ 4528-I «О беженцах»5.

Что касается временного убежища, данное поня-
тие также описано в приведенном выше Федераль-
ном Законе, который подразумевает под временным 
убежищем подразумевается «возможность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства времен-
но пребывать на территории Российской Федерации 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона  
«О беженцах»6, с другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации», так, чтобы получить временное убежи-
ще нужно соблюдать следующие требования:

1) если иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, которое обратилось за предоставлением 
временного убежища, имеет все основания, которые 
регламентированы действующим федеральным зако-
ном, при этом, достаточно письменного заявления о 
предоставления временного убежища на территории 
Российской Федерации;

2) если лицо не имеет оснований на предостав-
ление временного убежища, но в силу того, что за 
данным лицом идет жесткое преследование, то осно-
вываясь на принципе гуманности, Российская Феде-
рации вправе предоставить его. 

Таким образом, современные государства в своих 
национальных источниках прописывают различные 
виды убежища. Многие годы в России имеется осо-
бый статус субъектов-беженцы. Также, в националь-

4 Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2001 г.  
№ 274 «О предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) URL: 
https://base.garant.ru/12122574/

5 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528–1 «О беженцах» 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/

6 Там же.
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ных источниках права Российской Федерации имеет-
ся такая категория, как предоставление временного 
убежища, это продиктовано примерами практики. 
Управления по вопросам миграции субъектов Россий-
ской Федерации МВД России занимаются вопросами 
территориального убежища, исходя из норм междуна-
родных источников права, а национальные источники 
права Российской Федерации предусматривают три 

вида предоставления убежища, такие как: предостав-
ления политического убежища; признания беженцем; 
предоставления временного убежища. Изучение тео-
ретических вопросов видов убежища, классификация 
и уяснение этого опыта в практической деятельности 
дает возможность выявить наиболее подходящие ме-
ханизмы для нашего государства и отсечь неэффек-
тивные. 
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экономики, а также в современный период ее развития. Рассмотрены на-
учные подходы к формированию индикаторов региональной экономиче-
ской безопасности и их интерпретации; представлена комплексная мето-
дика оценки состояния угроз региональной экономической безопасности 
и приведены результаты диагностики экономической безопасности реги-
онов Российской Федерации.

Для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» (специализация «Экономи-
ко-правовое обеспечение экономической безопасности»), а также другим специальностям экономики и управ-
ления. Может быть рекомендовано специалистам органов государственной власти, регионального и местного 
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143Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 342.9
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2021-5-143-148 
NIION: 2015-0066-5/21-092
MOSURED: 77/27-011-2021-05-291

Пути совершенствования мер, направленных на противодействие 
коррупции на современном этапе развития России

Виктория Александровна Лысенко1, Станислав Евгеньевич Вородюхин2, 
Виктор Викторович Васильев3

1, 2, 3 Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Белгород, Россия
1 lisenko.vik.2013@yandex.ru
2 vorodyuhin-stani@mail.ru
3 vasilev-vv@mail.ru

Аннотация. Понятие коррупции не имеет национальной окраски и государственно-территориальной при-
вязки, но в каждой стране существуют определенные особенности. Данное явление представляет куда боль-
шую опасность, чем потенциальные угрозы извне, поскольку оно существует уже здесь и сейчас, прямо перед 
нами, разлагая общественные и государственные институты. На протяжении всей истории коррупция приспо-
сабливалась к любым политическим режимам. Государство предпринимает решительные меры, направленные 
на усиление борьбы с этим «социальным злом». Однако, несмотря на принятые меры, уровень коррупции оста-
ется на высоком уровне. Проблема противодействия коррупции в РФ на современном этапе приобретает осо-
бую значимость, особенно когда все мировое сообщество переживает кризис, который вызван пандемией коро-
новирусной инфекции. Авторы в своей статье выделяют основные меры противодействия коррупции, которые 
уже существуют на современном этапе развития России, а также предлагают новые пути совершенствования 
мер. В настоящее время все мировое сообщество переживает кризис, который вызван пандемией COVID-19. 
В связи с этим во всем мире наблюдается тенденция к проявлению коррупционных правонарушений. В своей 
работе авторы приводят специальные меры, на которые следует обратить особое внимание во время пандемии 
COVID-19, так как они направлены на противодействие коррупции в наиболее уязвимых сферах общества.
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Abstract. The concept of corruption has no national connotation or state-territorial connection, but in each country 
there are certain peculiarities. This phenomenon is much more dangerous than a potential threat from the outside, 
since it already exists here and now, right in front of us, decomposing public and state institutions. Throughout history, 
corruption has adapted to all political regimes. The state is taking decisive measures aimed at strengthening the fight 
against this «social evil». However, despite the measures taken, the level of corruption remains high. The problem 
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of combating corruption in the Russian Federation at the present stage is of particular importance, especially when 
the entire world community is experiencing a crisis caused by the coronavirus pandemic. The authors in their article 
highlight the main anti-corruption measures that already exist at the present stage of Russia’s development, and also 
propose new ways to improve the measures. Currently, the entire world community is experiencing a crisis caused by 
the COVID-19 pandemic, and in this regard, there is a tendency for the manifestation of corruption offenses around the 
world. In their work, the authors cite special measures that should be paid special attention to during the COVID-19 
pandemic, as they are aimed at combating corruption in the most vulnerable areas of society.
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Государство предпринимает решительные меры, 
направленные на усиление борьбы с этим «социаль-
ным злом». Однако коррупционные проявления со 
стороны государственных служащих подрывают до-
верие населения к власти, снижают авторитет госу-
дарства в глазах его граждан, поскольку коррупция 
оказывает отрицательное воздействие на эффектив-
ное функционирование государственного аппарата, 
общества и отдельных граждан в целом. 

Доверие населения к власти, как один из прин-
ципов ее легитимности, должно быть основано на ее 
честности и неприятии коррупции, а не на замалчи-
вании сложных проблем и переключении внимания 
граждан на спорт, патриотизм или ненависть к внеш-
ним угрозам безопасности. Коррупция представляет 
куда большую опасность, чем потенциальные угрозы 
извне, поскольку она существует уже здесь и сейчас, 
прямо перед нами, разлагая общественные и государ-
ственные институты. На протяжении всей истории 
коррупция приспосабливалась к любым политиче-
ским режимам. Нет никакой уверенности, что недо-
статок демократии или полная либерализация поли-
тических отношений способны повлиять на нее. Кор-
рупция все также остается лишь отражением выбора 
людей, их эгоизма и безразличия к справедливости. 
Ее конец может наступить, только когда каждый ре-
шит для себя, что хочет видеть Россию действительно 
сильной демократической страной, могущество кото-
рой представляет не военная мощь или необъятная 
граница, а такие разные и удивительные населяющие 
ее люди, которые с уверенностью смотрят в будущее, 
неразрывно связанное с нашей общей родиной.

Понятие коррупции не имеет национальной окра-
ски и государственно-территориальной привязки, но 
в каждой стране существуют определенные особен-
ности [2; 3; 5; 6; 7; 8; 10].

К. А. Корчагина относит коррупцию к серьезным 
дестабилизирующим факторам общества [4, с. 107]. 
Поэтому сейчас как никогда необходимо деформиро-
вать общественное сознание в сторону абсолютного 
порицания коррупции как внутренней угрозы, кото-
рую нельзя игнорировать. Коррупция стала реальной 
угрозой национальной безопасности, так как слож-

ность организации системы коррупционных отноше-
ний представляется в коррупционном «разделении 
труда», где отдельные должностные лица и крими-
нальные субъекты выполняют присущие только им 
роли, вследствие их положения в государственных 
структурах, коммерческих предприятиях либо иерар-
хии криминального мира:

 – категория лиц, занимающих должность в го-
сударственных структурах правоохранительного ха-
рактера, в том числе сотрудники органов внутренних 
дел, использующие полномочия для протекции лиц, 
замешанных в коррупции;

 – должностные лица судебных и разрешитель-
ных органов, которые лоббируют интересы корруп-
ционных структур;

 – финансовые и коммерческие управленцы, под-
чиненные им лица, использующие возникающие из 
коррупции возможности для увеличения показателей 
прибыли.

Отлаженная схема выглядит как устойчивая сеть 
регулярных коррупционных действий, совершаемых, 
как правило, одними и теми же лицами. Любой кор-
рупционной схеме необходимо время, чтобы тща-
тельно отладить механизм взаимодействия как по 
вертикальной иерархии одного органа власти, так и в 
горизонтальной плоскости между начальствующими 
субъектами равного положения. 

В целях недопущения подобной ситуации в орга-
нах внутренних дел предусмотрена система ротации 
руководителей структурных подразделений в субъ-
ектах РФ, предусматриваемая нормативными акта-
ми о противодействии коррупции. Необходимыми 
процедурами проведения ротации являются плани-
рование, совершение подготовительных мероприя-
тий, непосредственно ротация, учет ее результатов и 
оформление необходимой отчетности. Все указанные 
процедуры должны быть зафиксированы в соответ-
ствующем регламенте. Данная мера оправдывается 
сменяемостью должностных лиц, когда заинтересо-
ванные в корыстных связях лица не могут уставить 
коррупционную связь на постоянной основе с руко-
водством региональных правоохранительных орга-
нов [6, с. 199]. Стоит обратить внимание, что данная 
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практика не применима к должностным лицам ком-
мерческих предприятий, организаций, учреждений, 
что приводит к закреплению «теплых мест» у корруп-
ционеров. 

Таким образом, институт ротации является от-
носительно новым для отечественной правовой си-
стемы, но уже завоевавшим расположение многих 
экспертов в области противодействия коррупции. 
Перемещение кадров правоохранительных структур 
способствует формированию необходимых механиз-
мов профилактики коррупции. Считаем, что необхо-
димо чаще осуществлять ротации кадров во всех без 
исключения государственных учреждениях.

В своих исследованиях К. Г. Сорокин подчерки-
вает, что «всфере противодействия коррупции общей 
приоритетной задачей государства является устра-
нение условий и причин, порождающих коррупцию. 
Противодействие данному явлению должно начи-
наться спрофилактики коррупционных тенденций и 
основываться на предупреждении возможных кор-
рупционных проявлений в государственном аппарате 
и обществе» [9, с. 21].

Реализация антикоррупционных реформ, так или 
иначе, проходит через этап планирования, в рамках 
которого осуществляется накопление и консолидация 
представлений о наиболее эффективных способах со-
кращения коррупционных практик и установление 
определенного набора путей преодоления этого яв-
ления, который будет отвечать условиям конкретной 
страны и нюансам текущих антикоррупционных за-
дач в представлении инициаторов. 

Однако стоит обратить внимание, что основной 
задачей для российского законодателя является под-
держание актуальной нормативной базы, наиболее 
полно отвечающей текущим условиям коррупционно-
сти среди государственных органов и общественных 
учреждениях. Научные исследования по вопросам 
антикоррупционного поведения служащих и практи-
ческие наработки должны составлять определенную 
часть содержания нормативных актов. Законодатель 
должен учитывать положительный зарубежный опыт, 
апробируя наиболееактуальные для российской дей-
ствительности приемы и способы реформирования.

Следует отметить, что в настоящее время разви-
тия в России совершенствуется нормативная право-
вая база по борьбе с коррупцией. В 2008 году был 
принят Федеральный закон № 273-ФЗ «О борьбе с 
коррупцией», определяющий основные принципы 
борьбы с коррупцией, а также организационно-право-
вые основы предотвращения и противодействия ей. 
С 2008 года Президент Российской Федерации ут-
верждает Национальный план противодействия кор-
рупции, благодаря которому приняты соответству-
ющие организационные меры по предупреждению 
коррупции и активизирована деятельность правоох-

ранительных органов по борьбе с ней. В 2021 году 
был утвержден Национальный план противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, который направлен на 
усиление ряда мер по совершенствованию правовой 
базы в этой области.

В целях совершенствования мер противодействия 
коррупции на современном этапе развития России 
стоит обратить внимание на декларирование доходов. 
Во всем мире контроль над расходами и доходами 
является принятой нормой. Расходы, как и доходы, 
играют важную роль в надзоре за антикоррупционной 
деятельностью правительства, поскольку значитель-
ное превышение расходов над доходами указывает на 
наличие у человека незаявленных средств. Концеп-
ция всеобщей декларации давно используется в ряде 
стран и уже оказала положительное влияние на их 
экономику.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона 
№ 273-ФЗ сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера обязаны 
представлять представителю нанимателя (работода-
телю) лица, замещающие должности государствен-
ной службы, включенные в перечни, утвержденные 
Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557. Кроме 
того, во исполнение пп. «а» п. 2 данного Указа в каж-
дом ведомстве предусмотрены свои перечни конкрет-
ных должностей федеральной государственной служ-
бы в соответствующих федеральных государствен-
ных органах, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых гражданские служащие 
обязаны представлять указанные сведения. В МВД 
такие перечни утверждены Приказами от 16.12.2016  
№ 848, от 14.12.2016 № 838, от 26.06.2013 № 474, от 
05.04.2016 № 158.

Дополнительно к приведенным перечням При-
казом МВД РФ № 838 утвержден Порядок представ-
ления сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждана-
ми, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы в системе МВД, 
сотрудниками ОВД, федеральными государственны-
ми гражданскими служащими системы. Считаем, что 
было бы целесообразно данные сведения подавать 
гражданам и в отношении своих совершеннолетних 
детей.

Для преодоления коррупции в России необходимо 
принять, на наш взгляд, следующие меры:

 – усилить контроль со стороны надзорных ор-
ганов за исполнением законов и должностных обя-
занностей всеми государственными служащими; 
(Значимость указанной меры определяется сущно-
стью самого назначения «контроля». Ведь именно 
контроль со стороны надзорных органов позволяет 
выявить недобросовестных сотрудников и работни-
ков. В определенной степени служит неким сдержи-
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вающим фактором. Согласно данным пресс-службы 
Следственного комитета России за минувший 2020 
год за преступления коррупционной направленности 
осуждено более 1 400 сотрудников правоохранитель-
ных органов, что свидетельствует о наличии суще-
ственного массива коррупционеров в рядах государ-
ственных служащих. Расширение инструментария 
надзорных органов будет способствовать выявлению 
и привлечению к ответственности коррупционных 
преступников);

 – существенно увеличить заработную плату 
государственным служащим. Причины, связанные 
с недостаточно высоким уровнем денежного до-
вольствия, всегда признавались ключевыми корруп-
ционными детерминантами, на фоне современных 
темпов инфляционных процессов недостаток фи-
нансового стимулирования сотрудников ощущается 
особо остро. Если государственный служащий будет 
получать заработную плату, позволяющую удовлет-
ворить все потребности, то не будет необходимости 
получения денежных средств преступным путем.  
А еще каждый будет дорожить своей должностью и 
выполняемой работой, ведь вследствие совершенного 
деяния, сотрудник просто лишиться всех имеющихся 
благ;

 – проводить открытые судебные процессы в от-
ношении лиц, совершивших коррупционные престу-
пления, и полностью исключить им возможность за-
нимать в дальнейшем государственные должности. 
Дела о коррупционных преступлениях ввиду своей 
специфики дискредитируют в глазах общественно-
сти тот государственный орган, представитель кото-
рого оказался на скамье подсудимых. Эта мера имеет 
превентивное значение для лиц, которые собираются 
совершить коррупционное преступления. Ведь пони-
мание того, что может произойти с тобой, на приме-
ре кого-то другого, должно сыграть сдерживающую 
функцию. Также эта мера направлена на привлечение 
широкой общественности к данной проблеме, разви-
тие сознательности граждан. В целях поддержания 
авторитета государственного аппарата необходимо 
прибегнуть к одному из средств поддержания дове-
рия общества к суду – открытому судебному разби-
рательству;

 – создать должность федерального омбуд-
смена по борьбе с коррупцией. На указанное лицо 
будет возлагаться функции контроля соблюдения 
справедливости и интересов определенных граж-
дан в деятельности органов исполнительной власти 
и должностных лиц, то есть в обязанности, которо-
го входили бы выявление излишних бюрократиче-
ских процедур, анализ правовых актов, подготовка 
предложений по улучшению антикоррупционного 
законодательства и работа с общественностью. Уч-
реждение должности омбудсмена по борьбе с кор-

рупцией – шаг на пути к развитию гражданского  
общества;

 – обеспечить объективное освещение в сред-
ствах массовой информации мероприятий государ-
ства и общественных организаций по профилактике 
и борьбе с коррупцией. Данная мера позволит обе-
спечить эффективное взаимодействие с обществом. 
Во-первых, широкое освещение антикоррупционных 
мероприятий позволит повысить уровень сознатель-
ности граждан, и обеспечит снижение уровня быто-
вой коррупции. Во-вторых, обеспечивается повыше-
ние уровня, доверив граждан к деятельности госу-
дарственных органов и желание участия в выработке 
отдельных предложений по совершенствованию мер.
Ключом к борьбе с коррупцией является транспарент-
ность. Чем больше информации становится общедо-
ступной, тем более эффективно неправительственные 
организации и СМИ могут «изобличать и позорить» 
коррупционную практику и тем самым способство-
вать ее искоренению. 

Конечно, это лишь часть мер, которые помогут 
снизить уровень коррупции в РФ, и приведение их в 
жизнь будет весьма сложным процессом. Это потре-
бует от государства больших финансовых вложений, 
а также огромных усилий по их нормативному регу-
лированию.

В настоящее время все мировое сообщество пере-
живает кризис, который вызван пандемией коронави-
русной инфекции. В связи с этим во всем мире на-
блюдается тенденция к проявлению коррупционных 
правонарушений. В свою очередь Группа государств 
по борьбе с коррупцией выступила с заявлением о 
необходимости обеспечения прозрачности государ-
ственных закупок в наиболее уязвимых сферах. 

Представляется целесообразным в целях проти-
водействия коррупции во время пандемии COVID-19 
применить специальные меры, направленные на про-
тиводействие коррупции в наиболее уязвимых сферах 
общества: 

 – создание открытого и прозрачного процесса 
контрактов, которое сможет ограничить проникнове-
ние коррупционных схем;

 – обеспечение прозрачности данных, связанных 
с COVID-19;

 – привлечение гражданского общества к контро-
лю за распределением медицинских продуктов и обо-
рудования;

 – создание прозрачной системы закупок путем 
разработки рекомендательных стандартов качества 
закупаемых и поставляемых медицинских товаров, а 
также обеспечение прозрачности закупочных проце-
дур с целью избегания завышения цен;

 – необходимо также обеспечить прозрачность 
механизмов подотчетности при получении, распреде-
лении и использовании фондов и пожертвований;
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 – использование цифровых технологий для пре-
доставления услуг и управления цепочками поставок.

Важно отметить, что меры по борьбе с коррупци-
ей должны быть системными, адекватными, органи-
зованными и своевременными. Целесообразно учи-
тывать находчивость и коварность коррупционеров и 
вести против них борьбу с помощью единой антикор-
рупционной государственной политики.

Таким образом, в целях исполнения одной из це-
лей современной государственной антикоррупцион-
ной политики, заключающейся в обеспечении наци-
ональной безопасности, максимальной защищенно-
сти, комфортности и благополучия ее населения, на 
территории нашего государства целесообразно при-
менить: 1) некоторые положительные меры из зару-
бежного опыта в сфере борьбы с коррупцией; 2) для 
успешного преодоления коррупции на современном 
этапе развития российского общества необходимо 
использовать как меры устрашения, так и факторы, 
способствующие созданию условий нетерпимости 
граждан к коррупционным преступлениям; 3) про-
цесс борьбы с коррупцией на территории Российской 
Федерации требует детально проработанной страте-
гии со стороны государства. 
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Предметом данной статьи являются доказатель-
ства в административном процессе в Российской Фе-
дерации1.

1 Ранее мы уже обращались к данному предмету исследования 

(см., об этом, например : Эриашвили Н. Д., Галузо В. Н. Состояние 
и перспективы развития законодательства Российской Федерации 
о доказывании в административном процессе // Международный 
журнал «Актуальные проблемы административного права и 
процесса». 2019. № 1. С. 99–103).
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Первоначально о состоянии теории.
Так, С. Н. Махина при рассмотрении теории дока-

зывания и доказательств в административном судопро-
изводстве обосновала необходимость выделения осо-
бенностей доказывания для достижения целей адми-
нистративного судопроизводства. Ею же определены 
следующие важнейшие аспекты: 1) административное 
судопроизводство является самостоятельным видом 
судопроизводства и формой осуществления право-
судия в РФ, что на данный момент определено зако-
нодательно, но пока недооформлено организационно;  
2) административное судопроизводство обладает об-
щими с другими видами судопроизводства свойствами 
и характеристиками, однако также обладает собствен-
ными специфическими особенностями, определяющи-
ми его институциональную самостоятельность, в част-
ности, такими как особая сфера реализации, особый 
субъектный состав, особый предмет, особые средства 
и способы (механизмы) достижения процессуально-
го результата – разрешения административного дела;  
3) в отличие от старейших правовых конструкций 
гражданского и уголовного судопроизводства, админи-
стративное судопроизводство пока не имеет собствен-
ной хорошо развитой и непротиворечивой доктрины, 
что отнюдь не означает допустимости ее отсутствия1.

Н. Г. Канунникова исследовала правовую при-
роду доказательств в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях». В частности, 
названным автором сформулировано определение 
видов доказательств в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях: это образуемая 
по определенным критериям выделения общих и ин-
дивидуальных признаков совокупность обособлен-
ных в отдельную группу источников сосредоточения 
информации, представляющей собой единство фак-
тического содержания и процессуальной формы, вы-
ражающей достоверные сведения о фактах2.

Принятие Кодекса административного судопро-
изводства РФ побудило С. П. Грубцову определить 
место института доказывания и доказательств в си-
стеме судебного административного процессуально-
го права Российской Федерации: административное 
судопроизводство как одна из форм осуществления 
полномочий судебной власти характеризуется, с од-
ной стороны, сохранением в себе общих характери-
стик гражданского процессуального права как отрас-
ли права и одновременно учетом тех особенностей, 
которые предопределяются предметом судебной дея-

1 Махина, С. Н. Теория доказывания и доказательств в 
административном судопроизводстве: становление и развитие // 
Административное право и процесс. 2016. № 2. С. 4–9.

2 Канунникова, Н. Г. Теоретические аспекты видов 
доказательств в производстве по делам об административных 
правонарушениях // Административное право и процесс. 2018.  
№ 5. С. 41–44.

тельности административного судопроизводства, от-
личного от судопроизводства по гражданским3. 

Е. А. Нахова сформулировала вывод о необходи-
мости систематизации норм о доказывании и доказа-
тельствах4.

Т. М. Куценко предложила основания классифика-
ции доказательств в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях: протокол об администра-
тивном правонарушении (ст. 26.2 КоАП РФ); иные про-
токолы, предусмотренные КоАП РФ (ст. 26.2 КоАП РФ); 
объяснения лица, в отношении которого ведется произ-
водство по ДАП (ст. 26.3 КоАП РФ); показания потерпев-
шего (ст. 26.3 КоАП РФ); показания свидетелей (ст. 26.3 
КоАП РФ); 6) заключения эксперта (ст. 26.4 КоАП РФ); 
специальные технические средства (ст. 26.8 КоАП РФ); 
показания специальных технических средств (ст. 26.8 
КоАП РФ); вещественные доказательства (ст. 26.6 КоАП 
РФ); пояснения специалиста (ст. 25.8 КоАП РФ); доку-
менты (ст. 26.7 КоАП РФ); иные документы (ст. 26.7 
КоАП РФ); поручения и запросы (ст. 26.9 КоАП РФ)5.

Представляются убедительными суждения, пред-
ставленные в монографии, в которой определено со-
держание доказывания при правоприменении отно-
сительно имеющихся в Российской Федерации видов 
судопроизводств, за исключением, конституционного 
судопроизводства: «27. Анализ положений части 1  
ст. 26.2 КРФоАП позволяет выделить пять существен-
ных признаков понятия «доказательство»: это любые 
фактические данные; это сведения, имеющие значение 
для дел об административных правонарушениях; это 
сведения, полученные из источников, предусмотрен-
ных федеральным законом РФ; это сведения, полу-
ченные в порядке, предусмотренном федеральным 
законом РФ; это сведения, имеющие определенный 
процессуальный носитель»; «28. Выделение пяти су-
щественных признаков позволяет нам следующим об-
разом определить понятие «доказательство» в адми-
нистративном процессе: доказательствами являются 
любые фактические данные относящиеся к делам об 
административных правонарушениях, полученные из 
установленных федеральным законом РФ источников, 
предусмотренные процессуальными способами и име-
ющие определенный процессуальный носитель»6.

3 Грубцова, С. П. Место норм о доказательствах в судебном 
административном процессуальном праве Российской Федерации //  
Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 6. С. 37–41.

4 Нахова, Е. А. К вопросу о систематизации института 
доказывания и доказательств в цивилистическом процессе и 
административном судопроизводстве // Вестник гражданского 
процесса. 2021. № 1. С. 135–152.

5 Куценко, Т. М. Классификация доказательств в 
производстве по делам об административных правонарушениях // 
Административное право и процесс. 2015. № 7. С. 43–46.

6 См. об этом : Доказывание при правоприменении посред-
ством правосудия в Российской Федерации : монография. 5-е изд., 
испр. и доп. / Под ред. В. Н. Галузо. М. : ТЕИС, 2021.
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Исчерпывающий перечень видов судопроиз-
водств регламентирован в части 2 ст. 118 Конститу-
ции РФ от 12 декабря 1993 г.1 («2. Судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства»).

Положения части 2 ст. 118 Конституции РФ от-
носительно административного судопроизводства 
детализированы в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 20 дека-
бря 2001 г.2 (введен в действие с 1 июля 2002 г.3), по 
юридической силе приравненного к федеральному 
закону РФ4. В ст. 1.1 КоАП фактически определено 
содержание термина «законодательство об админи-
стративных правонарушениях»: «1. Законодательство 
об административных правонарушениях состоит из 
настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии 
с ним законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 2. Настоящий 
Кодекс основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах 
международного права и международных договорах 
Российской Федерации. Если международным до-
говором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодательством об 
административных правонарушениях, то применя-
ются правила международного договора». Раздел IV  
КоАП посвящен доказыванию в административном 
процессе («Задачами производства по делам об ад-
министративных правонарушениях являются всесто-
роннее, полное, объективное и своевременное выяс-

1 См. : РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках опубли-
кования подробнее см.: Галузо, В. Н. Возможно ли обеспечение 
единообразного исполнения законодательства при отсутствии его 
систематизации? // Государство и право. 2014. № 11. С. 98–102.

2 См. : СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1; …; 2021. № 27 (часть I).
3 См. : О введении в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях: ФЗ РФ от 20.12.2001 г. //  
СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 2.

4 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 
см.: Галузо, В. Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28–30; он же: О роли нормативного правового акта в 
системе права Российской Федерации // Образование. Наука. На-
учные кадры. 2009. № 4. С. 27–30.

нение обстоятельств каждого дела, разрешение его в 
соответствии с законом, обеспечение исполнения вы-
несенного постановления, а также выявление причин 
и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений» – ст. 24.1).

20 февраля 2015 г. Государственной Думой ФС 
РФ был принят Федеральный закон РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации»5, в котором имеется глава 6 «Доказатель-
ства и доказывание» («1. Доказательствами по админи-
стративному делу являются полученные в предусмо-
тренном настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами порядке сведения о фактах, на основании 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, обосновывающих требования и воз-
ражения лиц, участвующих в деле, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного рас-
смотрения и разрешения административного дела. 2. В 
качестве доказательств допускаются объяснения лиц, 
участвующих в деле, и показания свидетелей, полу-
ченные в том числе путем использования систем видео-
конференц-связи, а также письменные и вещественные 
доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экс-
пертов. 3. Доказательства, полученные с нарушением 
федерального закона, не имеют юридической силы и не 
могут быть положены в основу решения суда» – ст. 59).

Таким образом, научные исследования относи-
тельно доказательств в административном процессе в 
Российской Федерации необходимо продолжить.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, сердцевину административного про-
цесса составляет доказывание.

Во-вторых, правовая основа доказывания в адми-
нистративном процессе закреплена исключительно в 
Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 20 декабря 2001 г., по юридиче-
ской силе приравненного к федеральному закону РФ.

В-третьих, принятие Федерального закона РФ 
«Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации» от 20 февраля 2015 г. не кор-
респондирует части 2 статьи 118 Конституции РФ  
от 12 декабря 1993 г.

5 См.: СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; …; 2021. № 18. Ст. 3059.
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Аннотация. Кратко рассматривается история становления правовой категории «объект Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО». Отношения в области охраны таких объектов попадают под действие 
международной Конвенции, нормы которой направлены на защиту выдающихся памятников природы, со-
хранение уникальных образцов природной среды, обладающих универсальной ценностью для всего чело-
вечества. Деятельность ЮНЕСКО рассматривает природу не как ресурс, а как нерукотворное благо, вклю-
чающее множество «незримых полезностей» для человека. Анализируются особенности правового режи-
ма природных объектов ЮНЕСКО, расположенных на территории Российской Федерации. Присвоение 
объекту указанного статуса сопровождается рядом конкретных юридически обязательных требований по 
его охране. Являясь участником Конвенции, Россия должна выполнять определенные обязательства. Срав-
нительно-правовой анализ позволяет установить тенденции ослабления природоохранного законодатель-
ства, что негативно сказывается как на сохранности объектов ЮНЕСКО, так и на международном престиже  
страны.
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weakening of environmental legislation, which negatively affects both he preservation of UNESCO sites, and the 
international prestige of the country. 

Keywords: UNESCO Convention, natural monuments, environmental legislation, natural object, protected areas, 
national heritage, unique value, protection regime

For citation: Mayorova E. I., Zubach A. V., Tomilina E. E. Current state of the legal regime of UNESCO World 
Natural Heritage Sites in the Russian Federation // Bulletin of economic security. 2021;(5):152–7. (In Russ.). https://
doi.org/10.24412/2414-3995-2021-5-152-157.

Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия была принята на генеральной 
конференции Юнеско в Париже в 1972 и вступила в 
силу в 1975 году. Ст. 2 Конвенции дает определение 
природного наследия, подчеркивая важность сохра-
нения уникальных образцов культуры и природной 
среды не только для каждого народа мира, но и для 
всего человечества. Таким образом правовая охрана 
территорий и самих объектов всемирного природного 
наследия входит в сферу публичного права [4].

К 2020 году Конвенцию ратифицировали 
193 страны.

Надо подчеркнуть, что памятники истории и куль-
туры и памятники природы – это различные понятия, 
хотя часто они употребляются вместе и имеют схожие 
моменты правового регулирования. От этого может 
возникнуть некоторая терминологическая путаница. 
Общее у них то, что они представляют общечелове-
ческую ценность и нуждаются в охране. 

Термин «памятник природы» впервые в 1819 г. 
употребил Александр Гумбольдт, который дал это 
название обнаруженному им в Венесуэле уникально-
му дереву. Немецкий ученый Гуго Конвенц, в своей 
работе начала ХХ в. сформулировал принципы ох-
раны подобных объектов. Г. Конвенц полагал, что к 
памятникам следует относить творения сил природы, 
утрата которых столь же невосполнима, как и утрата 
произведений искусства [10]. В словаре, изданном в 
Германии в 1926 г., дано краткое, но емкое определе-
ние «памятник природы» (Naturdenkmäler) – «отдель-
ные достопримечательные объекты природы (скалы, 
животные, растения)». 

Российский академик И. П. Бородин в 1912 г. стал 
инициатором создания при Русском Географическом 
Обществе «Постоянной природоохранительной ко-
миссии», в чьи функции входила охрана памятников 
природы [6]. 

В советский период термин «памятник приро-
ды» получил юридическое закрепление в декрете от 
16 сентября 1921 г. «Об охране памятников природы, 
садов и парков». В этом документе подчеркивалась 
особая «культурно-историческая» ценность подоб-
ных объектов, что впоследствии и привело к размы-
ванию терминов. Ст. 9 Постановления Совета Мини-
стров РСФСР от 23 сентября 1946 года определяла 
памятник природы как «участок природы», имеющий 
научное или культурно–историческое значение. Тем 

не менее, в качестве памятника природы (Natural 
Monument or Feature), рекомендовалось рассматри-
вать естественные природные объекты: вековой лес, 
рощу среди целинных степей, рощу среди степей, пе-
щеру, геологическое обнажение, водопад, скалу, уще-
лье, озеро, а также искусственно созданные: дендро-
парк, лесопарк, сирингарий и др. 

СССР ратифицировал Конвенцию об охране все-
мирного культурного и природного наследия в 1988 г. 
[1]. В 1992 г. в целях совершенствования норматив-
ной основы охраны и использования памятников при-
роды было утверждено Типовое положение о памят-
никах природы в РФ (утратило силу летом 2020 года). 

С 9 декабря 1995 г. – времени принятия ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» – в Рос-
сии начался новый этап охраны природного наследия. 
Тем не менее, единого федерального юридического 
акта по объектам ЮНЕСКО в России не появилось, 
а тематика Всемирного наследия в профильном 
ФЗ об ООПТ представлена достаточно лаконично.  
В ст. 25 указанного закона под памятниками природы 
понимаются «уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения». За-
кон «Об охране окружающей среды» (2002 г.) дает 
похожее определение, а в Главе 9 «Природные объек-
ты, находящиеся под особой охраной» констатирует, 
что они подлежат охране в соответствии с ФЗ № 406  
от 28 декабря 2013 г.

В других законах и кодексах, имеющих отноше-
ние к использованию природных ресурсов, тема «па-
мятников природы» развита довольно слабо [5]. 

Совершенствованию законодательства об осо-
бом режиме памятников природы вредит размытость 
различий между понятиями «природный объект» и 
«природный ресурс». Под природными ресурсами 
принято понимать нечто материальное, весомое – по-
чвы, полезные ископаемые (руды, уголь, нефть и пр.) 
животный мир, строевой лес и пр. Однако наряду с 
этим существую такие понятия, как чистый воздух, 
незримые полезности леса, эстетический эффект, па-
мятники природы. 

Хотя правовая категория «памятник природы» 
определена недостаточно четко, статус «объект все-
мирного природного наследия» дает дополнительные 
гарантии сохранности и целостности уникальным 
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природным объектам и комплексам [5; 8]. Статус яв-
ляется не каким-либо запретительным механизмом, 
а альтернативой развития и способствует получению 
целого ряда преимуществ, как в природоохранном 
контексте, так и в плане всесторонней международ-
ной поддержки территорий, включенных в Список 
всемирного наследия. ЮНЕСКО помогает странам 
осуществлять инвестиции в науку, технологии и ин-
новации (НТИ), способствует реформированию на-
учных систем и развитию мониторинга и оценки эф-
фективности с помощью показателей НТИ и данных, 
учитывающих специфику отдельных стран.

26 сессия Комитета всемирного наследия (2002 г.) 
приняла Будапештскую декларацию, которая выдви-
нула стратегические задачи для развития существую-
щих и установления новых партнерских отношений 
в целях охраны и поддержки Всемирного наследия. 
Центр всемирного наследия выступил с инициативой 
«Партнерство для сохранения Всемирного наследия». 

ЮНЕСКО защищены самые ценные и интерес-
ные памятники природы, которые оцениваются по 
10 критериям, включая 6 культурных и 4 природных. 
Кроме того, объект должен быть охраняемым, иметь 
систему менеджмента, и удовлетворять критериям 
подлинности и целостности [7; 8]. 

Конвенция декларирует, что причинение вреда 
объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, влечет от-
ветственность перед ООН и всей планетой [1; 8].  
В связи с последними изменениями Основного зако-
на РФ это проблематично, но по крайней мере, такая 
перспектива не невозможна. 

Пока сохраняет силу Положение «О памятниках 
природы федерального значения в Российской Феде-

рации» [3]. Согласно п. 3 ст. 2 Положения основной 
целью объявления природных объектов и комплек-
сов памятниками природы называется сохранение 
их в естественном состоянии, а ст. 3 перечисляет их 
основные категории. В соответствии со ст. 5 на тер-
ритории расположения памятников природы и их ох-
ранных зон запрещается всякая хозяйственная и иная 
деятельность, угрожающая состоянию и сохранности 
охраняемых природных комплексов и объектов. 

Российские природные объекты, удостоенные 
статуса Всемирного наследия, значительно разли-
чаются по своим размерам, характеристикам и про-
странственной структуре. Это особенные места, кото-
рые авторитетами признаны важными для всего мира, 
и которые охраняются для будущих поколений и нау-
ки. В 2017 году Россия по числу подобных природных 
объектов (11) занимала 4-е место после Китая (55),  
США (23) и Австралии (19), причем четыре из них 
признаны природными феноменами исключительной 
красоты и эстетической важности. Это леса Коми, 
озеро Байкал, камчатские вулканы и плато Путорана. 
Они оцениваются по следующим критериям: х – вы-
сокое биоразнообразие и наличие редких видов рас-
тений и животных. vii – исключительная природная 
живописность; – ii геологические феномены и пале-
онтологические объекты – viii, местности с наиболее 
разнообразной ландшафтной структурой, ярко демон-
стрирующие важнейшие природные процессы [11].

Для каждого объекта выявлены главные риски: 
разработки месторождений полезных ископаемых в 
границах объекта, лесные пожары, незаконные руб-
ки, проекты поисково-разведочных работ вблизи гра-
ниц объекта, планы изменения границ, планируемое 

Таблица 1
Характеристика российских природных объектов Всемирного наследия –  

природных феноменов исключительной красоты и эстетической важности (составлена авторами)

Наименование памятника Год включения в список 
ЮНЕСКО Критерии Грозящие опасности

Девственные леса Коми 1995 (vii) (viii) (ix) (x) Поисково-разведочные работы 
вблизи границ объекта;  
браконьерские рубки;  
браконьерская охота

Озеро Байкал 1996 (vii) (viii) (ix) (x) Планируемое строительство 
трубопроводов и транспортной 
инфраструктуры;  
застройка берегов  
объектами ИЖС;  
избыточное посещение

Вулканы Камчатки 1996; Расширен в 2001 г. (vii) (viii) (ix) (x) Планируемая реализация  
проекта «Создание курорта 
международного стандарта  
и общедоступной курортной 
инфраструктуры в парке  
«Три вулкана»

Плато о Путорана 2010 (vii) (ix) Не выявлено

Примечание: курсивом – объект, рекомендованный ЮНЕСКО для включения  
в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой»
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строительство трубопроводов и транспортной инфра-
структуры, браконьерская охота, избыточное посе-
щение. Наряду с антропогенными в последнее время 
выявлена такая природная опасность, как таяние ал-
тайских ледников.

Как видно из таблицы, большинство объектов 
ЮНЕСКО, расположенных на территории РФ, несмо-
тря на декларирование усиления природоохранной 
политики, ценности природы, ее роли в деле установ-
ления устойчивого развития, призывов хранить ее и 
всемерно защищать, а также на высокий охранный 
статус, подвергаются различным опасностям, по-
скольку политика государства больше направлена на 
использование природных ресурсов, а не на сохране-
ние заповедных территорий. 

Так, ст. 5 ФЗ «Об охране озера Байкал» требу-
ет установления «особого режима хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с принципами:

 – приоритета видов деятельности, не приводя-
щих к нарушению уникальной экологической систе-
мы озера Байкал и природных ландшафтов его водо-
охранной зоны; 

 – сбалансированности решения социально-эко-
номических задач и задач охраны уникальной эколо-
гической системы озера Байкал на принципах устой-
чивого развития».

Однако объекты модернизации транспортной ин-
фраструктуры – железные и автомобильные дороги, 
порты, аэродромы и все, что с ними связано, – будут 
строиться без учета экологических рисков в соответ-
ствии со статьями ФЗ № 254 от 31.07.2020 № 254-ФЗ, 
«Об особенностях регулирования отдельных отноше-
ний в целях модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции». В частности, для расширения и модернизации 
Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 
по берегам озера разрешено проведение сплошных 
рубок. Каким образом можно синхронизировать с но-
вым законом указ Президента от 21 июля 2020 года 
«О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года», который рассматрива-
ет в качестве одного из целевых показателей выпол-
нения национальных целей развития России экологи-
ческое оздоровление вокруг объекта ЮНЕСКО озера 
Байкал – неясно. 

В особенно критическом состоянии находится 
объект ЮНЕСКО Западный Кавказ, занесенный в 
список всемирного наследия в 1999 г. Он отвечает 
критериям ix и x и включает такие территории, как 
Кавказский государственный заповедник, Сочинский 
национальный парк, природный парк Большой Тхач, 
объекты «Хребет Буйный», «Верховье реки Цица», 
«Верховье рек Пшеха и Пшехашха». На территории 

объекта – горы-«трехтысячники», причудливые ска-
лы, глубокие ущелья, пещеры, ледники и высокогор-
ные озера. 

В связи с Олимпийскими играми многие из них 
серьезно пострадали, порождая острейшие эколо-
гические проблемы. И хотя олимпийская история, 
казалось бы, ушла в прошлое, новые конфликтные 
ситуации продолжают возникать. Заинтересованные 
компании еще в 2011 г. продавили возможность ка-
питального строительства на биосферных полигонах, 
а выделять эти полигоны внутри территории запо-
ведников стало возможным в 2016 году, благодаря 
поправкам в законодательство, инициированным, 
в частности, компанией «Роза Хутор». Существу-
ют планы прокладки новых горнолыжных трасс как 
вблизи, так и в самом заповеднике. Это представляя 
собой главную современную угрозу объекту насле-
дия. Наиболее проблемные точки в этом смысле – 
«Роза Хутор», Лагонаки, Лунная Поляна. При этом 
спортивный бизнес использует как предлог биосфер-
ный статус Кавказского резервата, предусматриваю-
щий выделение особых биосферных полигонов с до-
пущением «экологически безопасной деятельности 
человека». 

Проекты хозяйственного освоения плато Лагона-
ки вызывают особое беспокойство защитников при-
роды, из-за планов строительства автотрассы от Ми-
неральных Вод до Адлера. Сильно вредит состоянию 
объекта незаконное пребывание на заповедной терри-
тории (т. е. вне установленных маршрутов и мест сто-
янок), опасны вырубка леса и браконьерство. Напри-
мер, в настоящее время зафиксированы коммерческие 
рубки по периферии заповедника – в пределах трех 
прилегающих к нему памятников природы. 

Широко дискутируется вопрос о снятии защит-
ного статуса с «участков, находящихся в границах 
ООПТ и границах объекта ЮНЕСКО «Вулканы Кам-
чатки»». Здесь планируется реализации проекта «Соз-
дание курорта международного стандарта и общедо-
ступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов 
Мутновский, Вилючинский и Горелый» (парк «Три 
вулкана»), в том числе строительство порта в бухте 
Вилючинская [9]. При этом потребуется изменить 
статус ООПТ Камчатского края, в частности, терри-
тории объекта, находящегося под защитой ЮНЕСКО, 
что, скорее всего, потребует внесения новых измене-
ний в законодательство об ООПТ. 

ЮНЕСКО рекомендует включить объект «Вулка-
ны Камчатки» в Список всемирного наследия, нахо-
дящегося под угрозой.

Федеральный закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях» запрещает возведение спортив-
ных объектов капитального строительства и инфра-
структуры в национальных парках и предусматривает 
отмену запрета на строительство спортивных объек-
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тов в рекреационных зонах ООПТ. Однако ФЗ № 254 
от 31.07.2020 фактически разрешил возводить любые 
сооружения на ООПТ регионального уровня. Чтобы 
застройке ничто не препятствовало, на этих участках 
отменена государственная экологическая экспертиза. 
Более того, до конца 2024 года экспертиза отменяется 
и на федеральных заповедных территориях. 

Постоянно вносимые в действующее природо-
охранное законодательство изменения, смягчающие 
правой режим охраны, облегчают рискованное про-
никновение в заповедную природу, нанося ей суще-
ственный урон.

Количество коллизий, имеющихся в экологиче-
ском законодательстве России, огромно. Немало их 
не ограничивается вышеуказанными и прибавляется 
в связи с принятием закона ФЗ № 254. Большинство 
объектов всемирного наследия имеют проблемы, гро-
зящие самому их существованию. 

Во многих странах присвоение статуса объек-
та всемирного наследия расценивается как высо-
кая международная награда, почти как Нобелевская 
премия. Получить ее непросто: эксперты ЮНЕСКО 
проводят скрупулезную проверку, и далеко не всегда 
их решение оказывается положительным. Внесение 
объекта в Список обычно сопровождается рядом кон-
кретных юридически обязательных требований по 
улучшению его охраны. Однако несмотря на высокий 
охранный статус, в РФ объекты Всемирного наследия 
подвергаются серьезным опасностям, поскольку по-
литика государства направлена не на сохранение, а на 
эксплуатацию заповедных территорий. 

Общечеловеческая ценность российских при-
родных объектов, включенных в список Юнеско, 
не теряет своей значимости и на сегодняшний день. 
Для сохранялось их уникальности необходимо на за-
конодательном уровне предотвращать возникающие 
системные угрозы, в частности – путем ужесточения 
режима охраны и санкций за его нарушение. Ведь 
если объекту из Списка всемирного наследия угро-
жает серьезная опасность, рассматривается вопрос о 
его включении в «Список всемирного наследия, на-
ходящегося под угрозой». Если же объект полностью 
утрачивает выдающуюся универсальную ценность, 
встает вопрос об исключении его из Списка всемир-
ного наследия, что серьезно вредит имиджу страны.

Чтобы какой-либо из наших природных объектов 
не был занесен в позорный список «Всемирное на-
следие в опасности», необходимо предотвращать их 
деградацию всеми возможными, в том числе и право-
выми способами. 

Выводы.
1. Присвоение статуса объекта Всемирного на-

следия природному объекту расценивается как высо-
кая международная награда и способствует повыше-
нию престижа страны. 

2. На территории России находится 11 природ-
ных объекта Всемирного наследия, 4 из которых при-
знаны «природными феноменами исключительной 
красоты и эстетической важности». Однако большин-
ство объектов имеет проблемы, грозящие самому их 
существованию.

3. Российское природоохранное законодатель-
ство, регулирующее правовой режим объектов Все-
мирного наследия, имеет тенденцию рассматривать 
природные объекты, в том числе их территории, как 
природные ресурсы. 

4. С целью предотвращения деградации природ-
ных объектов Юнеско целесообразно ужесточение 
режима их охраны и санкций за его нарушение. 
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Экономическая безопасность ‒ экономическая 
регионов безопасность России представляет собой 
совокупность условий, созданных в экономическом 
субъекте, при которых обеспечивается защита от 
внутренних и внешних угроз, выполнение целей его 
функционирования (Л. И. Абалкин, А. И. Илларио-
нов, Л. М. Кунбутаев, А. С. Минзов, С. В. Кортунов 
и др.). Классификация угроз экономической без-
опасности представлена в работах Л. И. Абалкина,  
Е. М. Бухвальда, А. А. Куклина, А. Л. Мызина,  

Е. А. Олейникова, А. Г. Светлакова, В. К. Сенчагова, 
В. Л. Тамбовцева, А. И. Татаркина и др. [7, с. 116].

Экономической безопасности в научной лите-
ратуре уделено достаточно много внимания: это по-
нятие рассматривают на разных уровнях организа-
ционно-хозяйственной деятельности, в разных сфе-
рах жизнедеятельности. Интерес «подогревается» 
новыми официальными документами, принятыми 
на государственном уровне. Последним таким доку-
ментом стала Стратегия экономической безопасно-
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сти РФ на период до 2030 года, которая направлена 
на обеспечение противодействия вызовам и угро-
зам экономической безопасности, предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технической и финансовой сферах, 
а также на недопущение снижения качества жизни  
населения [6].

В целях проведения мониторинга экономической 
безопасности рассматривают разные модели оценки 
экономической безопасности:

 – динамическую/индикативную (сравнение по-
казателей с базовым/пороговым уровнем),

 – сравнительную (определение рейтинга по кон-
курирующим экономическим системам),

 – комплексную (определение интегрального по-
казателя и его уровня по соответствующей шкале),

 – ресурсно-функциональной (оценка влияния ре-
сурсов по установленным критериям),

 – градационную (установление градаций: опас-
но/неопасно) оценки.

К внутренним угрозам экономической безопасно-
сти можно отнести такие угрозы, которые возникают 
в самом объекте управления уровнем экономической 
безопасности (недостаток финансовых ресурсов, ин-
формации, технико-технологического и материаль-
ного обеспечения, высокий износ основных средств, 
низкая квалификация работников и специалистов, 
слабая организация управления и т. п.), внешние 
угрозы экономической безопасности приходят из вне 
объекта, из его внешнего окружения (спрос и пред-
ложение на продукт, климат, ценообразование у кон-
курентов и контрагентов, уровень налогообложения, 
государственная экономическая политика, курс рубля 
и уровень ключевой ставки и т. п.).

Причем, степень вероятности причинения ущер-
ба/вреда носит существенный характер в принятии 
управленческого решения, что требует качественного 
проведения оценки риска в определении и разработ-
ке соответствующих программ, прогнозов, стратегий 
развития, а также в создании механизма защиты от 
внутренних и внешних угроз, то есть организации 
устойчиво функциональной системы экономической 
безопасности в целях определения степени угрозы и 
проектирования возможных последствий от их насту-
пления или реализации. Для наглядности представле-
ния показателей рисков часто на практике применяют 
«карту рисков» или матрицу рисков, которая строит-
ся на основе качественной и количественной оценке  
рисков.

В целях оценки экономической безопасности рас-
сматривают такие показатели, которые охватывают 
такие сферы, как:

 – функционально составляющие экономической 
безопасности (инвестиционные, внешнеэкономические, 
производственные, инновационные, финансовые);

 – по охвату (показатели мезо-, макро, микроуров-
ня экономики, безопасности личности);

 – по качеству (индикаторы, пороговые значения, 
индексы), по уровню влияния (внешние, внутренние);

 – по социально-экономическому воздействию 
(продовольственные, демографические, криминаль-
ные;

 – трудовые показатели, показатели уровня жизни 
и доходов населения).

Методологию оценки экономических рисков 
рассматривали такие авторы, как Ю. А. Слепцова и  
Р. М. Качалова, применение индексного метода в 
оценке риска уровня экономической безопасности ‒ 
В. К. Сенчагов и С. Н. Митяков. При этом многие ав-
торы склоняются к определению нормального уровня 
риска, так как в условиях конкурентной борьбы без 
риска невозможно создавать базу наращивания дохо-
дов. Так И. Н. Санникова, Т. А. Рудакова, Э. В. Та-
тарникова отмечают положительное значение риска в 
получении дополнительных экономических выгод по 
сравнению с прогнозом или альтернативными вари-
антами развития экономической системы.

Механизм управления рисками включает систему 
разработки, организации, реализации и корректиров-
ки процессов, происходящих в экономической систе-
ме объекта (инженерно-технических, экономических, 
социальных, организационных и т. п.) в целях сниже-
ния угроз (потенциальных, выявленных, ликвидации 
уже понесенного урона). В системе управления уров-
нем экономической безопасности желательно иметь 
несколько критериев, по оценке каждого риска. Од-
нако в каждом конкретном случае такое положение 
весьма проблематично, что создает условия необхо-
димости создания схемы поведения при отклонении 
индикаторов по основным угрозам возникновения 
рисков.

В современной фазе состояния мировой экономи-
ческой системы ‒ перехода от глобализации, взаимо-
зависимости и международной конкуренции к рас-
паду ее на отдельные панрегионы, с высоким уров-
нем напряженности между странами и регионами  
(с растущими торговыми, историческими, финансо-
выми, экономическими, расовыми и национальными 
конфликтами), растут экономические риски.

Введение локдауна оказало влияние на экономи-
ку многих стран мира, что отразилось на повышении 
на повышение банкротства многих предприятий и 
физических лиц, росту конкуренции, усилению не-
гативных тенденций в отдельных сферах экономики, 
прежде всего в секторе высоких технологий (кибер-
преступность и мошенничество), экономической ин-
формации (промышленный шпионаж), незаконного 
оборота капитала и денежных средств (крупный биз-
нес выводит капитал, мелкий уходит от налогообло-
жения). Страны, в условиях неопределенности и кон-
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фликтности, пытаются поддерживать уровень жизни 
населения, используя все необходимые инструменты 
для его сохранения, создавая необходимый уровень 
экономической безопасности, изменяя во внутреннем 
экономическом контуре тенденции развития отдель-
ной территории. Уровень экономической безопасно-
сти региона проявляется через создание устойчивой 
экономической системы региона в рамках установ-
ленных показателей (индикаторов) экономической 
безопасности (эталонные показатели уровня жизни, 
создания добавочной стоимости, формирования реги-
онального бюджета и т. п.), которые интегрированы 
в систему управления социально-экономическим раз-
витием региона. В функционировании данного меха-
низма опираются на несколько подходов:

 – организация работы в рамках федерального за-
конодательства в сфере экономической безопасности;

 – ретроспективная оценка экономической без-
опасности региона;

 – оценка ущерба и его составляющих от послед-
ствий угроз экономической безопасности региона;

 – создание моделей причинно-следственных свя-
зей между угрозами и ущербом экономике региона;

 – выделение сфер региональной экономики наи-
более подверженных угрозам и проблемам;

 – создание реестра участников системы эконо-
мической безопасности региона, функций и объектов 
управления;

 – выработка стратегии обеспечения защиты от 
рисков и угроз, программ принимаемых мер защиты, 
разработка алгоритма взаимодействия всех уровней 
управления экономической безопасности региона.

Экономическая безопасность ‒ одна из важных 
составляющих национальной безопасности. Со-
гласно Стратегии экономической безопасности РФ 
на период до 2030 года обеспечение экономической 
безопасности служит основой реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов Российской Фе-
дерации [5]. Экономическая безопасность включает 
такие уровни, как международная, национальная, 
региональная, предприятия (организации), лично-
сти. В то же время она представляет собой единство 
государства, общества и личности на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. В системе 
национальной безопасности экономическая безопас-
ность отвечает за создание устойчивой экономиче-
ской системы на внутреннем контуре через создание 
необходимых условий эффективного экономического 
роста и развития национальной экономики, а внешняя 
экономическая безопасность направлена на создание 
условий противостояния внешним экономическим 
угрозам, негативному воздействию внешних игроков 
рынка, мировому финансовому кризису.

Особенностью современной экономики является 
то, что любой объект находится в рискованной зоне 

функционирования. Отсюда выявление, идентифика-
ция и своевременная нейтрализация негативных яв-
лений, которые могут принести непоправимый ущерб 
хозяйственной системе, становится насущной зада-
чей соответствующих структур управления.

На сегодняшний день имеется множество методо-
логий исследования рисков и угроз, которые оказыва-
ют воздействие на уровень экономической безопасно-
сти объекта любого уровня. При этом понятие риска 
отражает возможность или вероятность наступления 
потенциальной угрозы, которая может принести со-
ответствующий ущерб. Угроза представляется как 
комплекс разнообразных рисков и его воздействие на 
повышение силы опасности уничтожения/разруше-
ния экономической системы в целом или ее элемен-
тов, которая в системе экономической безопасности 
представляется как негативное явление, создающее 
препятствия по экономическому развитию, повыше-
нию использования производственного и трудового 
потенциала, наращиванию социальной деструктив-
ной ситуации, неэффективности использования при-
родных ресурсов, дисбаланса в финансовой сфере.

Следует отметить, что безопасность в научной 
литературе понимается как: состояние защищенно-
сти; отсутствие риска; отсутствие опасности; условия 
отсутствия воздействия различного рода угроз; спо-
собность обеспечивать устойчивое развитие; способ-
ность сохранять свою сущность; ситуация спокой-
ствия; свойство системы, построенной на принципах 
устойчивости, саморегуляции, целостности.

Экономическая безопасность присуща социаль-
но-экономическим системам, и поэтому представлен-
ные выше определения характеризуют ее в полной 
мере с акцентом на социально-экономическую при-
роду явления. Сложные процессы, происходящие в 
социально-экономических системах, протекают под 
воздействием различных факторов – как положитель-
ных, так и отрицательных. Для стратегического пла-
нирования безопасного социально-экономического 
развития возникает необходимость учета такого вли-
яния. Формирование теоретико-методологических и 
теоретических походов к диагностике экономической 
безопасности для выявления основных угроз и вызо-
вов позволит повысить устойчивость экономики, обе-
спечить стабильный экономический рост, поддержи-
вать, а в дальнейшем и наращивать, инновационный 
потенциал развития экономики [7, с. 118].

В социально-экономической истории всех миро-
вых цивилизаций можно найти примеры всех трех 
разновидностей теневой экономической деятельно-
сти. Однако степень их развития может существенно 
варьироваться в зависимости от того, насколько орга-
ничны для той или иной цивилизации институты пра-
вового общества. Поэтому для комплексного анализа 
современных форм криминализации в России обще-
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ства и экономики необходимо знать историческую 
перспективу, т. е. понимать, какие разновидности те-
невой экономики глубже укоренены в «генокоде» рос-
сийской цивилизации, а какие слабее.

Эпохи развития общества влияют на угрозы эко-
номической безопасности. Рассмотрим, как меняются 
угрозы в соответствии с типами обществ, выделен-
ных Д. Беллом. В основном выделяют два вида угроз 
экономической безопасности: внешние и внутрен-
ние [4]. За период с 1998 по 2016 гг. вектор действия 
угроз меняется: преобладают то внутренние, то внеш-
ние угрозы. Характер угроз становится системным,  
т. е. действие угрозы может разрушить социально-
экономическую систему в целом или перевести ее на 
новый уровень развития. В настоящее время боль-
шую роль играют внешние системные угрозы. При-
мером таких угроз являются санкции, отставание от 
мирового цивилизованного развития [2].

Международный валютный фонд в докладе по 
мировой экономике представил прогноз, в котором 
указано, что Россия увеличит отставание как от раз-
вития государств Запада, так и от развивающихся 
стран из-за структурной однобокости экономики, 
нефтяной зависимости и деградации инвестицион-
ного климата. Например, A. Кудрин заявил, что Рос-
сия в 10 раз отстала от передовых экономик мира в 
сфере развития современных технологий, что гаран-
тирует стране низкие темпы роста на годы вперед. 
Основу экономического роста в мире в ближайшие 
10‒15 лет составит развитие цифровой экономики. 
Для России с ее стареющим населением и сокра-
щением числа трудоспособных граждан развитие 
технологий и модернизация – единственный способ 
выйти на темпы роста, близкие к мировым (3‒4 % в 
год). В условиях нарастания, а также появления но-
вых угроз экономической безопасности усиливается 
необходимость диагностирования их воздействия 
на социально-экономическое развитие регионов  
России [1].

Угрозы и опасности ухудшают экономическое 
положение страны, региона или субъекта бизнеса и, 
конечно же, снижают уровень экономической без-
опасности, например, снижение доходов отражается 
на качестве жизни населения, потеря платежеспособ-
ности может запустить процедуру банкротства, рост 
цен и безработица приведут к социальному потрясе-
нию в обществе. Поэтому необходимо уметь правиль-
но оценивать риски и угрозы, вовремя находить сред-
ства и инструменты для их нейтрализации, то есть 
эффективно управлять ими [8].
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В последние два десятилетия внешняя трудовая 
миграция стала неотъемлемой частью российской 
экономики, в ряде критически важных отраслей (стро-
ительство, ЖКХ, сфера услуг, сельское хозяйство не-
которых регионов) высока доля трудовых мигрантов. 
В условиях «безвиза» с большинством постсоветских 
стран и свободного рынка труда в рамках ЕАЭС внеш-
няя трудовая миграция во многом стихийный процесс, 
на который влияет много факторов – избыток рабочей 
силы в соседних странах, неблагоприятные демогра-
фические процессы и нехватка рабочей силы в России, 
состояние экономики нашей страны. В годы подъема 
экономики и роста заработной платы внешняя трудо-
вая миграция возрастает, в периоды кризисных явле-
ний она снижается. В 2020 году стало ясно, что и про-
тивоэпидемические ограничения могут оказывать зна-
чительное влияние на внешнюю трудовую миграцию.

Проблемы миграционной политики России при-
влекают внимание многих российских исследовате-
лей. Они отмечают, что наличие большого количества 
дешевой иностранной рабочей силы подпитывает 
«теневой» сектор экономики России и тормозит мо-
дернизацию ряда отраслей, где велико присутствие 
трудовых мигрантов. Они также отмечают необхо-
димость регулирования процессов внешней трудо-
вой миграции преимущественно экономическими 
методами, а не попытками всемерного ужесточения 
миграционного контроля, которые только загоняют 
мигрантов в теневую занятость.

Кризисные явления в экономике России из-за пан-
демии и закрытие границ в целях нераспространения 
коронавирусной инфекции резко обострили проблемы 
в сфере внешней трудовой миграции. В «мигрантоем-
ких» отраслях экономики (строительство, оптовая и 
розничная торговля, гостиничный и ресторанный сер-
вис и другие услуги) сократилось много рабочих мест, 
сократились зарплаты. Часть потерявших работу тру-
довых мигрантов нашли другую работу (в основном в 
курьерской доставке еды и лекарств), остальные пере-
биваются случайными заработками и рассчитывают на 
помощь общин. Уехавшие же в страны происхождения 
несколько сотен тысяч мигрантов ждут нормализации 
обстановки в России, чтобы снова приехать сюда на за-
работки. По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2020 
года, число оформленных разрешений на работу сни-
зилось более чем вдвое в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года, а число оформленных патентов 
снизилось в полтора раза1.

1 МВД РФ. Сводка основных показателей по миграционной 
ситуации в РФ за январь-сентябрь 2020 года. URL: https://xn--

Исследование, проведенное Высшей школой эко-
номики в апреле–мае 2020 года, показало, что в Рос-
сии потеряли работу около трети трудовых мигран-
тов. Многим из уволенных не хватало денег даже на 
еду. Тем не менее, лишь каждый десятый безработ-
ный мигрант раздумывал, стоит ли временно поки-
нуть Россию, переждать трудности на родине, а по-
том вернуться. Из трудовых мигрантов, работавших 
в гостиничном и ресторанном бизнесе, потеряли ра-
боту 54,3 %, из работавших помощниками в домаш-
нем хозяйстве – 35,4 %, из работавших в торговле – 
32,9 %, из работавших на транспорте и в складском 
хозяйстве – 28,9 %, тогда как из работавших в строи-
тельстве – лишь 18,5 %2.

Обычно трудовые мигранты не имеют достаточ-
ных запасов денежных средств, позволяющих про-
держаться в кризисный период, поскольку половину 
заработка отсылают семьям в страны происхождения. 
Теперь вследствие безработицы и потери источников 
дохода им приходится искать любую работу и согла-
шаться на любые условия работодателей, что приво-
дит к демпингу зарплаты на российском рынке труда.

Власти России в условиях пандемии коронави-
руса стараются оперативно решать возникающие у 
мигрантов из-за противоэпидемических ограничений 
проблемы трудоустройства и правового статуса, что-
бы облегчить положение мигрантов и не допустить 
роста преступности.

Указами Президента РФ № 274 от 18 апреля 
2020 года и № 580 от 23 сентября 2020 года в целях 
урегулирования правового положения были продлены 
сроки действия документов иностранных граждан и 
лиц без гражданства (виза, миграционная карта, удо-
стоверение беженца, разрешение на временное про-
живание, вид на жительство, разрешение на работу, 
патент), сроки действия которых истекали с 15 марта 
2020 года по 15 декабря 2020 года включительно3.

b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/21661064/ 
(дата обращения: 14.12.2020).

2 Коронавирус и трудовая миграция: Аналитический бюл-
летень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последстви-
ях коронавируса в России и мире [Электронный ресурс] // Выс-
шая школа экономики, № 7, 26.06.2020. URL: https://www.hse.ru/
mirror/pubs/share/375148606.pdf (дата обращения: 14.12.2020).

3 О временных мерах по урегулированию правового поло-
жения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи 
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): Указ Президента РФ № 274 от 18 апреля 
2020 года // СЗ РФ, 20.04.2020, № 16, ст. 2572; О внесении из-
менений в Указ Президента РФ № 274 от 18 апреля 2020 года  
«О временных мерах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угро-
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Государственной Думой РФ в ускоренном поряд-
ке была принята поправка в статью 13.3 федерально-
го закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом по-
ложении иностранных граждан в РФ». Из пункта 8 
статьи 13.3 было исключено ограничение по числу 
обращений иностранных работников за продлени-
ем патента1. Раньше трудовой мигрант мог продлить 
патент (срок действия которого не может превышать  
12 месяцев) однократно на срок не более 12 месяцев. 
Таким образом, по прошествии максимум двух лет 
ему обязательно необходимо было выехать из России 
и вернуться обратно, чтобы получить право оформить 
новый патент. Принятая поправка позволяет мигран-
ту, прибывшему в Россию в безвизовом порядке и 
работающему на основании патента, неограниченное 
количество раз продлевать имеющийся патент без вы-
езда из страны. В условиях строгих противоэпидеми-
ческих ограничений такая мера значительно упрости-
ла жизнь трудовым мигрантам, иначе им пришлось 
бы через неофициальных «посредников» оформлять 
фиктивный выезд и въезд в Россию, затем контакти-
ровать с сотрудниками множества профильных госу-
дарственных структур для оформления нового патен-
та. Теперь законопослушные иностранные работники 
из безвизовых стран могут пребывать и работать на 
территории России долгосрочно, что сделает их более 
привлекательными для работодателей.

Правительство РФ и государственные органы 
субъектов РФ стараются по мере возможности со-
хранить занятость для иностранных рабочих в кри-
тически важных отраслях экономики, где велика доля 
иностранной рабочей силы. Например, в сельском 
хозяйстве некоторых регионов России трудится мно-
го сезонных рабочих-мигрантов и на их место реги-
ональные властине смогут найти достаточное коли-
чество местных жителей. Самая сложная ситуация 
в строительстве, в котором было занято около двух 
миллионов иностранных рабочих. Строительство 
жилых и производственных объектов является очень 
инерционным процессом, и в случае временной оста-
новки возобновить его будет сложно. Да и сама кон-
сервация строящегося объекта потребует немалых за-
трат. Учитывая, что в строительной отрасли рабочие 
коллективы в основном мало контактируют с осталь-
ным населением, были изысканы способы сохранить 
объемы строительства, не нарушая при этом противо-
эпидемических ограничений. Поэтому в строитель-

зой дальнейшего распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»: Указ Президента РФ № 580 от 23 сентября 
2020 года // СЗ РФ, 28.09.2020, № 39, ст. 6020

1 О внесении изменения в статью 13.3 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в РФ»: Федераль-
ный закон № 135-фз от 24 апреля 2020 года // СЗ РФ, 27.04.2020, 
№ 17, ст. 2713.

ной отрасли большинству мигрантов удалось сохра-
нить трудовую занятость.

Меры, принятые властями России по сохране-
нию занятости для иностранных рабочих и по со-
действию в урегулировании их правового статуса, 
не только упростили жизнь законопослушным тру-
довым мигрантам, но и способствовали легальному 
трудоустройству и выходу из теневой занятости части 
мигрантов, ведущих нелегальную трудовую деятель-
ность. Удалось не допустить роста мигрантской пре-
ступности, чего опасались многие эксперты в начале 
2020 года. По данным МВД РФ за январь–октябрь 
2020 года, криминальная активность мигрантов сни-
зилась на 1,8 % в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года2.

Властям страны стоило бы продолжить принятие 
мер по урегулированию правового статуса трудовых 
мигрантов. Дело в том, что многие из них причиной 
въезда в Россию указывали частные цели, а на работу 
устраивались нелегально, без должного оформления. 
Например, из въехавших в Россию за январь-сентябрь 
2020 года 7,6 млн иностранцев, указали целью въезда 
работу только 1,9 млн человек3. Изменить цель въезда 
они могут только при новом визите в Россию, предва-
рительно выехав из нее, что в условиях противоэпи-
демических ограничений весьма затруднительно. Же-
лательно разрешить иностранным гражданам менять 
цель въезда в Россию без выезда из страны. Это спо-
собствовало бы существенному сокращению теневой 
занятости трудовых мигрантов. Кроме того, наличие 
в стране сотен тысяч трудовых мигрантов, оставших-
ся без работы и денег, создает для нашего государства 
опасность серьезного роста преступности.

3 августа 2020 года заместитель председателя Со-
вета Безопасности РФД. Медведев на совещании по 
вопросам обеспечения правопорядка в период пре-
одоления эпидемии коронавируса предложил рас-
смотреть идею о том, чтобы предоставлять трудовым 
мигрантам право на въезд в Россию, только если от их 
работодателя получено недвусмысленное подтверж-
дение их трудоустройства4. Однако трудовые мигран-
ты очередное ужесточение миграционного контроля 
будут обходить привычным способом – уходя в тене-
вой сектор, так как многие работодатели охотно на-
нимают нелегалов. Нужно одновременно ужесточать 

2 МФД РФ. Краткая характеристика состояния преступности 
в РФ за январь-октябрь 2020 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/
reports/item/21933965/ (дата обращения: 14.12.2020).

3 МФД РФ. Отдельные показатели миграционной ситуации 
в РФ за январь-сентябрь 2020 года с распределением по странам 
и регионам. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/19365840/ (дата обращения: 14.12.2020).

4 Актуальные вопросы обеспечения правопорядка в пери-
од преодоления эпидемии коронавируса: Совет Безопасности 
РФ, совещание от 03.08.2020. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/
allnews/2817/ (дата обращения: 14.12.2020).
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контроль также и за работодателями, чтобы отбить 
у них желание нанимать нелегальных трудовых ми-
грантов. Хотя для юридических лиц уже предусмо-
трены серьезные штрафы (до 800 тысяч рублей за 
одного нелегального мигранта), практика показывает, 
что выгода от использования труда нелегалов для ра-
ботодателей настолько велика, что они готовы риско-
вать. Необходимы дополнительные меры воздействия 
на работодателей – запрет на деятельность до одного 
года и еще более серьезные штрафы за использование 
труда нелегальных мигрантов. Кроме того, все расхо-
ды по депортации мигрантов, чей труд незаконно (вне 
квоты или без должного оформления) использовали 
на территории России, можно возложить наработода-
телей, которые приняли их на работу.

Если трудовых мигрантов в условиях пандемии 
работодатели часто увольняли, то российских граж-
дан сокращения персонала коснулись меньше, чаще 
их переводили на неполный рабочий день или на дис-
танционную работу с уменьшением зарплаты. И все 
же на российском рынке труда значительно сократи-
лось число рабочих мест и увеличилась безработица.

Пандемия коронавируса в России в 2020 году 
ухудшила социально-экономическое положение стра-
ны. По данным Росстата о социально-экономическом 
положении России за январь-сентябрь 2020 года, 
ВВП России за первое полугодие снизился на 3,4 % 
(и продолжает снижаться), реальные денежные дохо-
ды населения в январе-сентябре 2020 года снизились 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
на 3,6 %. Общая численность безработных в сентя-
бре 2020 года составила 4,8 млн человек (141,7 % к 
уровню сентября 2019 года), что составляет 6,3 % 
от численности трудоспособного населения. Каж-
дый четвертый из безработных находился в состоя-
нии застойной безработицы (то есть искал работу  
12 месяцев и более). Пособие по безработице полу-
чали 3,3 млн безработных1. Эти данные наглядно 
показывают, что кризисные явления в экономике 
России в связи с пандемией привели к существен-
ному снижению трудовой занятости российских 
граждан, а, следовательно, и к падению их доходов. 
Кроме того, строгие противоэпидемические ограни-
чения привели к значительному снижению деловой 
активности в сфере услуг, вынуждая работодателей 
отправлять часть сотрудников в длительные неопла-
чиваемые отпуска. Пришлось приостановить свою 
деятельность и многим «самозанятым» гражданам. 
По мнению многих экспертов, численность «скры-
той» безработицы россиян сравнима с численностью  
официальной.

1 Росстат. Социально-экономическое положение России, 
январь-сентябрь 2020 года. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/At1uinu9/osn-09-2020.pdf (дата обращения: 14.12.2020).

Тем не менее, российские граждане не спешат 
занимать освободившиеся из-за отъезда сотен тысяч 
мигрантов низкоквалифицированные рабочие места 
в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
общепите, сельском хозяйстве. Модернизация этих 
рабочих мест, а значит более высокая оплата труда, 
могут привлечь российских граждан. Тем не менее, 
работодатели предпочитают выжидать, надеясь на 
скорую отмену противоэпидемических ограничений. 
Но им придется модернизировать производство и по-
вышать зарплаты, иначе придется сворачивать мас-
штабы своей деятельности. В рамках мер по поддер-
жанию экономики России в период пандемии коро-
навируса, Правительство РФ могло бы предоставить 
предпринимателям льготные кредиты на модерниза-
цию низкоквалифицированных рабочих мест, что по-
ложительно скажется на сохранении социально при-
емлемого уровня безработицы россиян.

Кроме того, на российском рынке труда сложился 
определенный дисбаланс, когда в сельской местности 
и в малых городах много людей длительное время на-
ходятся в состоянии «застойной» безработицы, тогда 
как в мегаполисах многие рабочие места занимают 
мигранты. В России надо развивать условия для вну-
тренней трудовой миграции, чтобы российские граж-
дане могли потеснить трудовых мигрантов на рынке 
труда. Правительству РФ надо разрабатывать про-
граммы внутренней трудовой миграции, чтобы мож-
но было предлагать безработным жителям из малых 
городов и сельской местности сезонную или вахто-
вую работу в крупных городах России, с предоставле-
нием им мест в общежитиях (многие не в состоянии 
арендовать жилье), с оказанием помощи в получении 
востребованных на российском рынке труда навыков 
и профессий.

Правительству РФ необходимо создавать условия 
для снижения уровня безработицы в стране, в том 
числе и за счет повышения выгодности найма рос-
сийских, а не иностранных работников. Ужесточение 
контроля, налоговых и социальных требований к ра-
ботодателям, привлекающим трудовых мигрантов, 
заставит работодателей официально трудоустраивать 
работников, что создаст равные конкурентные усло-
вия для граждан России и трудовых мигрантов. Это 
позволит эффективнее решать проблему безработицы 
российских граждан.

Трудоустройство российских граждан на тра-
диционно «мигрантские» рабочие места даст поло-
жительные эффекты для государственного бюдже-
та России (официальное трудоустройство означает 
уплату налогов в федеральный и местные бюджеты) 
и для российской экономики в целом (уменьшится 
«теневой» сектор; уменьшится количество безра-
ботных россиян). В то же время надо понимать, что 
повышение зарплат ожидаемо повлечет за собой и 
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больший приток трудовых мигрантов, что обострит 
конкуренцию на рынке труда за такие рабочие места 
между российскими гражданами и мигрантами. Но 

такая конкуренция за официальное трудоустройство 
пойдет только на пользу российскому рынку труда, 
сделает его более прозрачным.
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Государственно-правовые основы миграции и миграцион-
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Учебное пособие подготовлено с учетом новых теоретических и 
научно-практических подходов к изучению миграции и ее правового 
регулирования, обеспечивающих положительную динамику развития 
миграционных процессов. В частности, в нем нашли отражение такие 
понятия, как «миграция и миграционная система», «международные 
стандарты в области регулирования миграции населения», «порядок 
приобретения гражданства», «правовые основы предоставления стату-
са беженца и временного убежища». 

Дается общая характеристика деятельности государственных орга-
нов, участвующих в реализации национальной миграционной политики.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных учрежде-
ний МВД России, преподавателей юридических вузов, а также практи-
ческих сотрудников подразделений органов внутренних дел по вопро-
сам миграции.
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В условиях активного развития цифровых техно-
логий и взрывного расширения рынка электронной 
коммерции в условиях пандемии 2020 и 2021 годов 
становится актуальным запрос на внедрение удобно-
го и дешевого сервиса, способного составить конку-
ренцию уже имеющимся на рынке способам плате-
жей: традиционным расчетам с использованием бан-
ковских счетов в отделениях кредитных организаций; 
операциям с использованием систем дистанционного 
банковского обслуживания и расчетам с использова-
нием платежных карт. 

Разработка и внедрение Системы быстрых пла-
тежей, как результат деятельности российского регу-

лятора, имели своей причиной ряд негативных тен-
денций на рынке расчетов и одновременно решали 
следующие задачи.

1. Сложившаяся до настоящего момента практи-
ка деятельности участников российского финансо-
вого рынка, прежде всего – кредитных организаций, 
платежных систем и различного рода технологиче-
ских компаний предполагала формирование условий 
предоставления расчетных услуг на условиях, не 
всегда выгодных для потребителя услуг. 

К таким невыгодным условиям можно отнести как 
ценовые параметры предоставляемых услуг (которые ча-
сто складывались из многих, неизвестных потребителю 

© Мейер Р. С., 2021



169Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

комиссий разных участников расчетов), так и сами ус-
ловия расчетов (защита, прежде всего самих кредитных 
организаций и платежных систем, а не их клиентов). 

Результатом сложившейся ситуации стали много-
летние конфликты между платежными системами и кре-
дитными организациями – эквайерами с одной стороны 
и представителями торгового сообщества, с другой. 

Начиная с 2020 года, в условиях пандемии совер-
шение торговых операций с использованием платеж-
ных карт непосредственно в торговых организациях 
было фактически ограничено из-за карантинных мер, 
что привело к бурному росту операций дистанционно-
го типа (в сфере электронной коммерции-Интернет-эк-
вайринге и на рынке переводов). По данным портала 
Банки.РУ [1] динамику показали следующие отрасли:

 – фастфуд (+14%);
 – онлайн-образование (+81%);
 – видеоигры (+85%);
 – спортивные товары (+154%);
 – продукты питания и товары первой необходи-

мости (+231%).
Нагрузки на торговые сети существенно выросли, 

однако платежные системы и банки не оказались гиб-
кими в вопросах тарификации и не предложили ка-
ких-либо льготных условий торговым организациям 
в сложившихся условиях. 

Конфликт не удалось решить внутри рынка и 
даже усилиями регулятора – он дошел до Президента 
Российской Федерации В. В. Путина и был вынесен 
в публичную плоскость на финансово-инвестицион-
ном форуме «Деловая Россия» [2]. 

Решением конфликта стало не только принуди-
тельное регулирование комиссий на рынке эквай-
ринга, но и приложение государственных усилий для 
внедрения Системы быстрых платежей (под прямым 
государственным регулированием через специальных 
профессиональных участников рынка). К Системе 
быстрых платежей в настоящее время подключены 
более двухсот банков.

Условия оказания услуг в рамках Системы бы-
стрых платежей (в том числе – тарифы на услуги) 
регулируются через АО «НСПК», что позволяет кон-
тролировать на государственном уровне злоупотре-
бления доминирующим положением при ценообразо-
вании на рынке расчетных услуг. 

2. Можно констатировать, что довольно долгое 
время международные платежные системы и связан-
ные с ними субъекты осуществляли свою деятель-
ность в Российской Федерации в условиях отсут-
ствия прямого законодательного регулирования их 
деятельности и занимали доминирующее положение 
в определенных сегментах рынка и фактически навя-
зывали участникам рынка и потребителям услуг свои 
правила расчетов, иногда отличные от российской 
практики. Необходимость изменения сложившейся 

ситуации стала особенно актуальной после 2014 года, 
в контексте наложенных на участников российского 
финансового рынка финансовых ограничений со сто-
роны Европейского Союза и США: поднадзорность 
международных платежных систем требованиям ре-
гуляторов иностранных государств (прежде всего Со-
единенным Штатам Америки и странам Европейско-
го Союза) в контексте с системой введенных эконо-
мических ограничений представляет прямую угрозу 
для субъектов, находящихся в иных юрисдикциях, в 
том числе и на российскую финансовую систему.

Под угрозой оказались системы расчетов с ис-
пользованием платежных карт, которые в последнее 
время и с учетом пандемии составляют подавляю-
щую долю расчетных операций (более 80 процентов) 
[3]. Приостановление и/или отключение функциона-
ла платежных систем поставило бы под удар исполне-
ние социальных обязательств государства перед насе-
лением, расчеты по выплате заработной платы и т. д., 
что является совершенно недопустимым. 

Система быстрых платежей, функционирующая 
на расчетной сети Банка России и одновременно ис-
пользующая доступный высокоскоростной инстру-
ментарий совершения операций в платежных систе-
мах (авторизация операций и платежный клиринг опе-
раций), стала универсальным платежным решением 
и позволила обезопасить системно значимые участки 
финансового рынка от риска приостановления расче-
тов по инициативе международных платежных систем, 
действующих по указаниям США и Евросоюза.

Система быстрых платежей разработана Банком 
России и АО «Национальная система платежных карт». 
Банк России – оператор и расчетный центр Системы, а 
НСПК – операционный платежный и клиринговый центр.

В настоящее время Система быстрых платежей 
представляет собой многофункциональный сервис, 
с помощью которого можно совершать межбан-
ковские переводы по номеру мобильного телефона 
круглосуточно. Сервис также позволяет оплачивать 
покупки по QR-коду и получать физическим лицам-
пользователям выплаты от организаций.

В Системе быстрых платежей действуют несколь-
ко сценариев проведения переводов:

 – c2c (customer-to-customer, платежи между фи-
зическими лицами);

 – me2me (платежи между своими счетами в раз-
ных банках);

 – c2b (customer-to-business, платежи физических 
лиц в пользу юридических лиц).

 – b2c (business-to-customer, платежи юридиче-
ских лиц в пользу физических лиц).

Для оплаты товаров и услуг на кассе или сайте 
продавца необходимо навести камеру мобильного 
телефона на QR-код, в который заложена информация 
об операции покупки. Сканирование совершается 
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через банковские приложения для дистанционного 
обслуживания или специальные приложения, предла-
гаемые пользователю участниками рынка. 

В Системе быстрых платежей также предлагает-
ся функция «Мгновенный счет», когда клиенту в sms 
приходит ссылка, в которой зашифрованы все необ-
ходимые для оплаты реквизиты (нужно только прове-
рить сумму покупки, название магазина в своем при-
ложении дистанционного банковского обслуживания 
и подтвердить оплату).

Также Банк России и АО «НСПК» активно работа-
ют над еще двумя сценариями операций, которые могут 
появиться в Системе быстрых платежей в 2022-23 годах:

 – c2g (customer-to-government) – платежи физи-
ческих лиц в пользу государства (для оплаты налогов, 
штрафов, сборов, пошлин);

 – g2c (government-to-customer) – платежи от го-
сударства в адрес физических лиц (для выплат из го-
сударственного бюджета, например, пенсий, зарплат).

В заключение отметим следующие преимущества 
Системы быстрых платежей: 

а) простой реквизит (идентификатор для совер-
шения операций). 

В Системе быстрых платежей идентификатором 
для формирования распоряжения на перевод служит 
номер телефона. До появления Системы быстрых 
платежей межбанковские переводы физических лиц 
можно было проводить только по банковским рекви-
зитам или реквизитам карты, использование которых 
представляет сложность для большинства пользо-
вателей. После запуска Системы быстрых платежей 
клиенты получили сервис, в котором не нужно вво-
дить многочисленные реквизиты, а достаточно номе-
ра телефона, камеры или мобильного приложения.

б) скорость расчетов.
Переводы между физическими лицами соверша-

ются через мобильные приложения банков-участни-
ков Системы быстрых платежей, и денежные сред-
ства зачисляются мгновенно, в режиме 24/7.

в) низкая стоимость услуг и контроль над ее зна-
чениями. 

Тарификация стоимости услуг в рамках Системы 
быстрых платежей контролируется Банком России 
непосредственно. 

С 1 мая 2020 года Банк России в качестве анти-
кризисной меры запретил банкам взимать комиссию 
с клиентов за переводы до 100 000 рублей в месяц; 
при исчерпании бесплатного лимита комиссия может 
составлять 0,5 %, но не более 1 500 рублей. Средняя 
комиссия с карточных переводов между разными бан-
ками составляет 1–2 %. До июля 2022 года Банк Рос-
сии отменил плату для самих банков за проведение 
таких транзакций.

г) безопасность использования. 
Таким образом, осуществление перевода через 

Систему быстрых платежей подразумевает, что:
 – отправитель перевода идентифицирован бан-

ком отправителя;
 – получатель перевода идентифицирован отпра-

вителем (при проверке отображения данных получа-
теля, например, Ф.И.О.);

 – от получателя получено юридически значимое 
согласие на получение денег через Систему быстрых 
платежей.

В совокупности указанные этапы позволяют осу-
ществлять мониторинг мошеннических операций и 
соответствие операций требованиям законодатель-
ства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем и финанси-
рованию терроризма. 

Также отметим, что информационный обмен 
между субъектами системы основан на сообщениях, 
отвечающих требованиям международного стандарта 
ISO-20022.
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Права человека являются одним из важнейших 
элементов правовой и социокультурной системы го-
сударства. Их состояние в современном мире, недо-
статочный уровень охраны и защиты государством 
свидетельствует о необходимости поиска путей со-
вершенствования правовых механизмов охраны и 
защиты гарантий прав граждан в правоприменитель-

ной деятельности [6, с. 1‒4]. Все составные части 
сложного правового механизма защиты прав и сво-
бод человека и гражданина соотносятся не только с 
государством, но и с самим индивидом. Необходимо 
отмстить, что в правовом государстве индивид явля-
ется субъектом права, но не объектом государствен-
ной власти. Поэтому необходимо рассматривать дан-

© Мецгер А. А., 2021
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ный вопрос с акцентом на более гуманные аспекты 
концепции безопасности, обозначив главные ‒ инте-
ресы человека и гражданина, а также их защиту. По-
степенно человечество приходит к пониманию того, 
что в механизм защиты прав человека и гражданина 
включается не только деятельность государственных 
органов, но также и деятельное поведение самих ин-
дивидов. 

С учетом этого, по мнению автора статьи, логич-
ным в аспекте охраны и защиты гарантий прав граж-
дан будет суждение о юридической безопасности в 
государстве. Для того чтобы каждый индивид мог 
обезопасить себя, государство должно создать благо-
приятные социальные условия, которые бы смогли ее 
обеспечить. Если рассматривать указанный вопрос 
под этим углом зрения, то становится очевидным, что 
любой человек гак или иначе самостоятельно уча-
ствует в защите своих субъективных прав и законных 
интересов. Субъективные права и законные интересы 
находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии 
между собой и относятся к вопросам правовой охра-
ны. Однако их необходимо рассматривать как само-
стоятельные категории. Государству удобно через та-
кой инструмент, как «законные интересы», брать под 
свою охрану все те интересы личности, которые нет 
необходимости или нет возможности опосредовать в 
субъективные права для их удовлетворения (напри-
мер, экономические условия ‒ интересы, которые 
нельзя еще обеспечить материально, финансово).

Субъективные права ‒ это такое права и свободы, 
которые присущи каждому человеку от рождения и 
неотчуждаемы. Эти права нашли свое закрепление 
в Конституциях многих стран и в различных между-
народно-правовых актах. Согласно Конституции РФ 
к ним относятся: право на жизнь; право на свободу 
и личную неприкосновенность; право частной соб-
ственности; право на неприкосновенность жилища; 
право на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную, семейную тайну, защиту своей чести и достоин-
ства; право свободно передвигаться и выбирать место 
жительства; право на свободу совести и мысли и т. д. 

По мнению А. А. Чернякова, субъективное пра-
во ‒ это создаваемая и гарантируемая государством 
через нормы объективного права особая юридиче-
ская возможность действовать, позволяющая субъ-
екту (как носителю этой возможности) вести себя 
определенным образом, требовать соответствующего 
поведения от других лиц, пользоваться определен-
ным социальным благом, обращаться, в случае необ-
ходимости, к компетентным органам государства за 
защитой в целях удовлетворения личных интересов 
и потребностей, не противоречащих общественным  
[8, с. 49‒50]. В законных интересах сосредотачивают-
ся те блага личности, которые по тем пли иным при-
чинам не опосредованы в субъективных правах [4]. 

При всем разнообразии существующих правовых 
систем (правовых семей) их эффективность опреде-
ляется достаточно универсальными критериями ‒ 
прочностью конституционного правопорядка, за-
щищенностью достоинства человеческой личности, 
гарантиями прав и свобод граждан, обеспечением 
социальной справедливости и солидарности. Ключе-
вую роль в решении этих задач призвано играть госу-
дарство, выступающее не только в качестве властного 
института, но и многоуровневой системы полити-
ческого участия граждан, эпицентра общественных 
коммуникаций, ключевого актора экономических, со-
циальных, культурных процессов, суверенного субъ-
екта международно-правовых отношений и мирового 
политического процесса [2, с. 44]. Поэтому от направ-
ленности и качества конституционно-правового регу-
лирования основ государственного строя напрямую 
зависят благосостояние, социальная сплоченность и 
политическая мобильность общества.

Опыт конституционного развития, полученный 
человечеством в XX веке, позволил сформировать 
вполне определенный «стандарт» институциональ-
ных характеристик прав человека в современном го-
сударстве. Ярким примером является российская кон-
ституционная модель, в рамках которой государство 
провозглашается демократическим, социальным, 
правовым и светским.

Правовая политика любого государства реализу-
ется посредством взаимодействия, происходящего 
между различными субъектами, которые входят в по-
литическую систему общества. При этом свое выра-
жение она получает в различных федеральных целе-
вых программах, концепциях развития, а также меж-
дународных актах, ратифицированных Российской 
Федерацией, иных нормативных правовых актах. Для 
того, чтобы наиболее детально очертить направления 
реализации правовой политики, необходимо исполь-
зовать такой термин, как «формы реализации право-
вой политики». Данная категория по своему смыслу 
является весьма неоднозначной и дискуссионной.

Достаточное количество правоведов использует 
термин «формы реализации» в целях обозначения 
путей, различных направлений, по которым проис-
ходит претворение в реальность правовой политики. 
При этом стоит обратить внимание на то, что формы 
реализации правовой политики могут быть различ-
ны. В частности к ним необходимо отнести: право-
творческую, правоприменительную, правоинтер-
претационную, доктринальную, обучающую и иные  
[1, с. 97].

Одной из наиболее важных форм, за счет которой 
происходит реализация правовой политики, является 
правоприменительная форма. Для данной формы ха-
рактерны определенные специфические закономер-
ности функционирования, а также развития, что и от-
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личает ее значительно от иных видов форм, а также 
придает ей особую значимость [5, с. 72].

Правоприменительная деятельность обладает от-
личительными чертами, к которым необходимо отно-
сить следующее. 

1. Данный вид деятельности могут осуществлять 
только те, кто специально уполномочен на это (ком-
петентные органы или должностные лица). То есть 
фактически иные лица, не наделенные такими полно-
мочиями, не вправе осуществлять правопримени-
тельную деятельность.

Правоприменительная деятельность реализует-
ся управомоченными государственными органами 
(а также учреждениями). При этом такие органы и 
учреждения необходимо рассматривать в качестве 
основных составляющих элементов социума, и они 
находятся внутри механизма действия права.

В целях возможности государства обеспечить 
надлежащим образом их работу необходимы такие 
условия, как:

 – наличие соответствующей нормативно-право-
вой базы, которая может осуществлять регулирование 
общественными процессами, надлежащим образом;

 – наличие некой социальной опоры в лице насе-
ления страны;

 – наличие средств, необходимых для того, чтобы 
осуществлять регулярное воздействие на само госу-
дарство;

 – наличие силовых структур;
 – наличие четкой идеологии и идеологической 

системы;
 – наличие информационных систем, посред-

ством которых происходит весьма эффективное влия-
ние на мнение общества в целом [7, с. 612‒614].

2. Правоприменительная деятельность реализу-
ется в особых процессуальных формах. В настоящее 
время существует определенная процедура право-
применительной деятельности в различных судеб-
ных, следственных и иных государственных органах. 
При этом применение норм материального права осу-
ществляется в рамках процессуальных норм.

3. Правоприменительная деятельность по своей 
сущности является комплексной формой, посред-
ством которой происходит реализация юридических 
предписаний. 

4. Правоприменительная деятельность осущест-
вляется в достаточно четко определенной процессу-
альной форме [9, с. 83]. 

В ходе многолетней дискуссии о правовой приро-
де и использовании в правоприменительной деятель-
ности правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации признано, что они образуют 
интеллектуально-юридическое содержание судеб-
ного решения, являются результатом интерпретации 
Конституционным Судом духа и буквы Конституции, 

так как они дают толкование конституционных норм 
либо выявляют конституционный смысл отдельных 
положений отраслевого законодательства.

Напомним, что в советской доктрине права че-
ловека второго поколения всегда назывались «со-
циально-экономическими», и по сути, такими же и 
являлись ‒ симбиозом социальной и экономической 
составляющей единого комплекса прав человека 
второго поколения. При социализме не могло быть 
сформулировано отдельных категорий прав, кото-
рые базировались бы на экономической активности 
человека, не связанной с государством, и на частной 
собственности. В этом смысле «социальный» и «эко-
номический» блок прав при социалистическом строе 
фактически ничем не отличались друг от друга, и не 
имело особого смысла их делить и классифицировать 
как различные виды. Об этом, в частности, пишет 
венгерский конституционалист А. Шайо, который 
считает, что недифференцированное использование 
выражения «социально-экономические права» яв-
ляется наследием периода государственного социа-
лизма. Кроме того, если даже социально-экономиче-
ские права делились на социальные, экономические 
и культурные, то это разграничение нередко никак 
юридически не обосновывалось. Такое особое по-
нимание экономического характера привело к тому, 
что рассматриваемые права понимались по преиму-
ществу как безэквивалентные. Считалось, что они 
порождают односторонние правоотношения (в ко-
торых не было права требования, а лишь фиксиро-
валась обязанность государственных органов по их 
предоставлению). Тем самым приоритет социальных 
прав и свобод в советском государстве, прежде всего, 
оформлял монополию государства на распределение 
социальных благ [3, с. 86].

Приоритет социально-экономических прав накла-
дывал отпечаток на понятие субъективного права, ко-
торое всегда считалось юридическим ядром концеп-
ции прав человека. Но в отличие от самого понятия 
«права человека» связь субъективного права с госу-
дарством была более очевидной, поскольку оно трак-
товалось как простое производное от объективного 
права. Деление прав на социально-экономические, 
политические и личные признавалось значимым под-
разделением качественно разных по своему содержа-
нию областей общественных отношений «по предме-
ту правового регулирования» [10, с. 54].

Правоприменительная деятельность правоохра-
нительных органов в Российской Федерации свиде-
тельствует о низком качестве предварительного рас-
следования и отправления правосудия по уголовным 
делам. Одной из причин такого состояния исполне-
ния конституционных положений о правовой защите 
граждан отчасти является не совершенство действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства.
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Попытки отдельных представителей законода-
тельных и исполнительных государственных органов 
изменить некоторые положения УПК РФ не всегда 
приводят к положительным результатам, а порой вме-
сто пользы могут причинить и вред для целей, кото-
рые преследует государственная правоохранительная 
и судебная системы. Очевидно, что научное сопрово-
ждение деятельности органов охраны правопорядка 
в особых условиях необходимо ревизовать. Это об-
условлено современными реалиями, кардинальны-
ми изменениями, происходящими в экономической, 
политической и социальной сферах жизни общества 
и российского государства. Однако приходится кон-
статировать, что на территории стран постсоветского 
пространства еще не сложилась завершенная док-
трина и комплексная система научного мониторин-
га деятельности таких органов в особых условиях  
[7, с. 615].

Условием развития любого современного обще-
ства является должное состояние правопорядка, обе-
спеченное эффективной работой правоохранитель-
ных органов, основанной на совершенной законода-
тельной базе. Полиция относится к исполнительной 
ветви власти. Она не наделена полномочиями по из-
данию законов. Ее обязанность исполнять принятые 
законы, действуя в рамках правового поля, установ-
ленного этими законами. За рамки этого поля не мо-
гут выходить и ведомственные правовые акты, издан-
ные по исполнению принятых законов. К сожалению, 
в последние годы все чаще наблюдается поспешное, 
зачастую не проработанное должным образом, при-
нятие законов правоохранительной направленности, 
содержащих значительное количество пробелов, ду-
блируемых впоследствии ведомственными норматив-
ными актами.

Основным субъектом, реализующим националь-
ную безопасность, является государство, которое осу-
ществляет свои функции через силовые структуры. 
Краеугольным камнем в этой деятельности является 
взаимодействие данных структур и общества. Здесь, 
в первую очередь, речь идет о степени доверия обще-
ства к силовым структурам. Опросы показывают, что 
подавляющая часть общества воспринимает их как 
необходимый исторически сложившийся элемент го-
сударственной системы. В непосредственно постоян-
ном контакте с обществом находится Министерство 
внутренних дел. Результативное выполнение функ-
ций Министерства по обеспечению национальной 
безопасности затрудняется недостаточной прорабо-
танностью законодательной базы правоохранитель-
ной деятельности, что, в первую очередь, выражается 
в коллизиях и пробелах законодательства.

Что касается обеспечения общественной безопас-
ности на законодательном уровне, то в данном случае 
примером реализации политики государства является 

существование лицензионно-разрешительной систе-
мы на функционирование предприятий, использу-
ющих в своей деятельности продукты и вещества, 
представляющие повышенную опасность для окру-
жающего мира. Роль полиции в данном случае заклю-
чается в выдаче разрешений на открытие и функцио-
нирование оружейных магазинов, мастерских, пере-
возку, хранение огнестрельного оружия, взрывчатых 
материалов и других веществ. Таким образом, борьба 
с преступностью является одним из самых трудных 
направлений национальной безопасности, реализа-
ция которых предполагает выполнение определенной 
деятельности органами внутренних дел.

Список источников
1. Дюрягин, И. Я. Право и управление. М., 1981. 
2. Козлов, А. Е. Социальная политика : консти-

туционно-правовые проблемы. М. : Наука, 1990. 
3. Козлов, А. Е. Социальная политика : консти-

туционно-правовые проблемы. М., 1990. 
4. Общая теория прав человека / Рук. авт. колл. 

и отв. ред. доктор юрид. наук Е. А. Лукашева. М. : Из-
дательство НОРМА, 2006. 520 с.

5. Сальников, В. П., Степашин, С. В., Хабибу-
лин, А. Г. Государственность как феномен и объект 
типологии : теоретико-методологический анализ. 
СПб., 2001. 

6. Тункин, Г. И. Теория международного права. 
М., 2009. 

7. Федоринова, Е. А. Правоприменительная 
деятельность органов внутренних дел : сфера и фор-
мы осуществления // Актуальные проблемы права и 
правоприменительной деятельности на современном 
этапе: материалы международной научно-практиче-
ской конференции, 17‒18 сентября 2015 г. Новорос-
сийский филиал Краснодарского университета МВД 
России. Краснодар, 2015. 

8. Черняков, А. А. Право, закон, правозакон-
ность : вопросы обновления действующего права 
и проблемы нормативной терминологии. Алматы : 
ЮРИСТ, 2001. 

9. Шагиева, Р. В. Процессуально-правовые нор-
мы и их реализация в социалистическом обществе. 
Казань, 1986. 

10. Шайо, А. Как верховенство право погубило 
реформу социальной защиты в Венгрии // Консти-
туционное право : Восточноевропейское обозрение. 
1998. № 2 (23). 

References
1. Duryagin, I. J. Law and management. M., 1981. 
2. Kozlov, A. E. Social policy : constitutional and 

legal problems. M. : Nauka, 1990. 
3. Kozlov, A. E. Social policy : constitutional and 

legal problems. M., 1990. 



175Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

4. General theory of human rights / Owner. ed. call. 
and resp. edited by Dr. Jurid. Sciences E. A. Lukasheva. 
M. : Publishing house NORMA, 2006. 520 p.

5. Salnikov, V. P., Stepashin, S. V., Khabibulin,  
A. G. Statehood as a phenomenon and object of typology : 
theoretical and methodological analysis. St. Petersburg, 
2001.

6. Tunkin, G. I. Theory of International Law. M., 
2009. 

7. Fedorinova, E. A. Law enforcement activity of 
internal affairs bodies: scope and forms of implementation //  
Actual problems of law and law enforcement at the 

present stage : materials of the international scientific 
and practical conference, September 17‒18, 2015 
Novorossiysk Branch of the Krasnodar University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. Krasnodar, 2015.

8. Chernyakov, A. A. Law, lawfulness : issues 
of updating the current law and problems of normative 
terminology. Almaty : LAWYER, 2001. 

9. Shagieva, R. V. Procedural and legal norms and 
their implementation in a socialist society. Kazan, 1986.

10. Chaillot, A. How the rule of law ruined the 
reform of social protection in Hungary // Constitutional 
Law : Eastern European Review. 1998. № 2 (23).

Информация об авторе
А. А. Мецгер ‒ доцент кафедры частного права Института государственного управления и права Государ-

ственного университета управления, кандидат юридических наук.

Information about the author
A. A. Metsger ‒ Associate Professor of the Department of Private Law of the Institute of Public Administration and 

Law of the State University of Management, Candidate of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 28.09.2021; одобрена после рецензирования 19.11.2021; принята к публикации  
29.11.2021.

The article was submitted 28.09.2021; approved after reviewing 19.11.2021; accepted for publication 29.11.2021.

Криминология. Учебное пособие. Под ред. С. В. Иванцова,  
Е. А. Антонян [Я. Л. Алиев и др.] 5-е изд. 319 с. Гриф МУМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ 
судебной экспертизы и исследований.

Рассматриваются преступность как социально-правовое явление, 
причины и условия ее возникновения, особенности личности преступни-
ка, а также механизмы совершения конкретных преступлений.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в целом, 
подробно изложены криминологические особенности и меры пред-
упреждения корыстной, насильственной, организованной, рецидив-
ной, профессиональной, неосторожной преступности, преступности  
в сфере экономической деятельности, преступности несовершеннолет-
них и женщин.

Пособие в значительной степени может облегчить процесс усвоения 
основополагающих знаний по дисциплине. В предельно сжатые сроки 

студенты могут проверить свои знания по наиболее важным учебным вопросам благодаря тесту, представлен-
ному в конце пособия, и, воспользовавшись словарем криминологических терминов и понятий, расширить 
свой собственный криминологический тезаурус.
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Одной из конституционно-правовых проблем 
деятельности судов в России является соотношение 
терминов «правосудие» и «судебный контроль» в 
конституционном и федеральном законодательстве. 
Дискуссионность данного вопроса, во многом предо-
пределенная отсутствием в действующем законода-
тельстве дефиниций вышеуказанных понятий, по-
рождает множество практически значимых вопросов 

относительно содержания и порядка осуществления 
данных видов судебной деятельности.

Конституция Российской Федерации и действу-
ющее законодательство, используя данные термины, 
нередко вкладывают в них различный смысл, что 
также дает основания для противоречивых позиций 
по данному вопросу. Анализ конституционных норм, 
использующих термин «правосудие» показывает, что 
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ряд из них не позволяет сделать вывод о содержании 
правосудия. Это, например, ст. 18 Конституции Рос-
сии, указывающая на то, что правосудие имеет своей 
конституционной целью обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. Данное положение полно-
стью применимо и к судебному контролю, как и со-
держащееся в ч. 2 ст. 50 Конституции России правило 
о запрете использовать при отправлении правосудия 
доказательства, полученные с нарушением федераль-
ного законодательства. Вместе с тем, ряд норм Кон-
ституции России, на наш взгляд, позволяют разграни-
чить правосудие и судебный контроль.

Часть 5 ст. 32 Конституции РФ закрепляет право 
граждан России участвовать в отправлении правосу-
дия. Данное право, как указано в ст. 8 Закона о су-
дебной системе России, реализуется в порядке, опре-
деленном федеральным законодательством, в форме 
участия присяжных или арбитражных заседателей. 
Действующее уголовно- и арбитражно-процессуаль-
ное законодательство исключает возможность уча-
стия граждан в разрешении вопросов, входящих в 
предмет судебного контроля: они не разрешают жа-
лобы на действия, решения должностных лиц и ор-
ганов публичной власти в уголовном и арбитражном 
процессе, не участвуют в процедуре «санкционирова-
ния» процессуальных действий на досудебном произ-
водстве по уголовному делу, их участие не предусмо-
трено КАС России. 

Учитывая вышеуказанные особенности совре-
менного законодательства и то, что в период принятия 
Конституции России в рассмотрении гражданских 
дел также участвовали граждане в форме народных 
заседателей, можно сделать вывод о том, что в ч. 5  
ст. 32 Конституции России под правосудием понима-
ется деятельность по рассмотрению по существу уго-
ловных, гражданских и других категорий дел, относя-
щихся к подследственности судов, исключая разные 
виды контрольных производств, в которых частное 
лицо оспаривает властные решения, ограничиваю-
щие его права.

Поскольку по существу дело разрешается лишь 
в судебных стадиях, можно сделать вывод о том, что 
к правосудию законодатель относит и деятельность 
суда по «санкционированию» ряда процессуальных 
решений органов предварительного расследования и 
рассмотрению судом жалоб на действия данных ор-
ганов. Вышеуказанные расхождения в нормативном 
определении содержания правосудия и судебного 
контроля привели к формированию двух подходов в 
понимании «правосудия». Так, например, В. А. Лаза-
рева называет судебный контроль, осуществляемый 
за решениями и действиями органов предварительно-
го расследования формой (способом) осуществления 
правосудия [2, с. 42]. С учетом вышеприведенного 
анализа норм Конституции РФ нам представляется 

более верной позиция В. А. Азарова, И. Ю. Тарич-
ко, В. Ю. Мельникова, К. А. Сергеева, И. Ю. Чебо-
тарева [см., напр.: 1, с. 145; 6, с. 84; 3, с. 7], о том, 
что правосудие и судебный контроль являются само-
стоятельными функциями судов. Например, мировой 
суд, занимающий нижнюю иерархическую ступень в 
судебной системе, является важной частью судебной 
системы, будучи «кузницей кадров» для судей выше-
стоящих судов. В зависимости от успеха или неуспе-
ха мирового судьи на своем поприще определяются, 
достоин ли он занять должность судьи федерального 
суда. От регламентации и качества организационно-
правового и документационного обеспечения миро-
вых судей зависит их процессуальная и правоприме-
нительная деятельность. 

Повышение эффективности организации и техно-
логии работы с документами в учреждениях мировых 
судей необходимо для реализации мировыми судьями 
своих полномочий по отправлению правосудия. Тер-
риториальная подсудность мирового судьи ограничи-
вается территорией судебного участка. Деятельность 
мировых судей важна в работе всех звеньев системы 
судов общей юрисдикции. Будучи судами, макси-
мально доступными для населения, «первичным» 
звеном судов общей юрисдикции, мировые судьи 
взяли на себя большую ответственности и нагрузку в 
решении разных категорий дел. Особенности данного 
звена системы судов общей юрисдикции обусловле-
ны тем, что они относятся к судам субъектов России, 
их правовое регулирование осуществляется не только 
федеральным законодательством [8; 9], но и законами 
субъектов о мировых судьях [10; 11; 12].

Финансирование из бюджета субъекта РФ будет 
оправдано лишь в том случае, если Российская Феде-
рация будет развиваться по пути усиления самостоя-
тельности ее субъектов, в том случае, если на их тер-
ритории будет образовываться система местных судов 
для решения дел в соответствии с законодательством 
субъектов. Применять же федеральные законы долж-
ны суды, финансируемые из бюджета РФ. К важным 
аспектам, определяющим актуальность выбора и из-
учения темы института мировых судей в Российской 
Федерации, по нашему мнению, можно отнести ор-
ганизационную проблему снижения нагрузки судей 
районных (городских) судов. Распределение нагрузки 
по рассмотрению дел между районными (городскими) 
судами и мировыми судьями (в части расширения ком-
петенции мировых судей по рассмотрению дополни-
тельных категорий дел) позволило бы сократить сро-
ки их рассмотрения, уменьшить распространенность 
случаев нарушения процессуальных сроков рассмо-
трения дел районными судами общей юрисдикции.

В Москве в 2019 г. были реализованы проекты 
по подключению мировых судей к Государственной 
информационной системе о государственных и муни-
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ципальных платежах для контроля исполнения судеб-
ных актов и направлению исполнительных докумен-
тов в службу судебных приставов в электронном виде. 
В 2020‒2021 гг. ведутся работы по дальнейшему раз-
витию АИС ЕИП, в частности, по созданию сервиса 
«личных кабинетов», который позволит обеспечить 
подачу документов гражданами в электронном виде 
через портал Единого информационного простран-
ства мировых судей города Москвы и сайт госуслуг 
mos.ru с использованием электронной цифровой под-
писи. 

Специальных правил правильного оформления 
судебного решения не существует, но есть различ-
ные рекомендации, по которым положено все основ-
ные реквизиты оформлять в соответствии с ГОСТ Р 
6.30-2003 «Унифицированные системы организаци-
онно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». Однако на каждом судеб-
ном участке установлены свои правила оформления 
некоторых процессуальных документов. На судебном 
участке также нет специального перечня документов, 
подлежащих контролю. В этой ситуации исполнение 
документов зависит от сроков рассмотрения дела, т. 
е. назначается дата предварительного слушания или 
судебного заседания, и к этому моменту все необхо-
димые документы должны быть составлены и испол-
нены. Контроль за исполнением документов на судеб-
ном участке осуществляет мировой судья.

При неисполнении документа в срок сотрудни-
ком аппарата судьи мировым судьей выносится уст-
ное предупреждение, в более серьезной ситуации 
наказание осуществляется согласно Федеральному 
закону «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». Применяются следующие 
дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выго-
вор; 3) предупреждение о неполном служебном со-
ответствии; 4) увольнение с гражданской службы. 
В каждом судебном участке ежегодно принимается 
своя номенклатура дел, она составляется заведую-
щим канцелярией и утверждается мировым судьей 
[7]. Номенклатура дел судебного участка составляет-
ся на основе Перечня документов федеральных судов 
общей юрисдикции с указанием сроков хранения, 
утвержденных Приказом от 09.06.2011 г. Судебного 
Департамента при Верховном суде РФ. 

Формирование судебных дел происходит по мере 
рассмотрения дела (например, первым документом в 
деле идет исковое заявление, а последним ‒ судебное 
решение или постановление о возбуждении исково-
го делопроизводства). Подготовку дела к архивному 
хранению осуществляет заведующий канцелярией 
судебного участка, затем передает дело на проверку 
консультанту отдела материально-технического обе-
спечения деятельности мировых судей в Москве. 
Консультант составляет акт передачи дела на архив-

ное хранение. В своей работе консультант опирается 
на два нормативно-правовых акта:

1. Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 9 июня 2011 г. № 112 «Об утвержде-
нии Перечня документов федеральных судов общей 
юрисдикции с указанием сроков хранения». В данном 
документе указаны все возможные документы, храня-
щиеся в суде, указаны сроки их хранения, а также в 
каких случаях необходима экспертиза ценности до-
кументов;

2. Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 19 марта 2019 г. № 56 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке отбора на хранение в 
архив федеральных судов общей юрисдикции доку-
ментов, их комплектования, учета и использования» 
устанавливает основные правила оформления судеб-
ных дел и материалов по делу для дальнейшего их 
хранения в архиве, процедуру проведения эксперти-
зы ценности документов, составление описей и орга-
низацию учета архивных документов.

В обязанности сотрудников судебного участка 
входит уничтожение дел, срок хранения которых вы-
шел. При уничтожении дел сохраняются только ори-
гиналы судебных решений, которые, в свою очередь, 
формируются в новые дела, передаются консультан-
ту для проверки и сопровождаются актом передачи 
на архивное хранение [5]. Функции по документа-
ционному обеспечению мирового судьи выполняют 
три человека: помощник мирового судьи, секретарь 
судебного заседания, заведующий канцелярией. Все 
эти должности входят в состав судебного участка и 
подчиняются непосредственно мировому судье.

Практически все выполняемые функции соот-
ветствуют перечисленным функциям в должностных 
регламентах. Однако, некоторые функции сотрудники 
распределяют между собой по устной договоренно-
сти для рационального использования времени всех 
сотрудников на судебном участке. Например, при 
окончательном оформлении дела для передачи его в 
архив по Инструкции по делопроизводству мирового 
судьи на судебном участке и должностным регламен-
том заведующий канцелярией должен передать дело 
для сверки и составления окончательной описи дела 
помощнику. На самом деле, заведующий канцеляри-
ей не передает дело помощнику и сам выполняет его 
конкретные функции [4].

В соответствии со своей компетенцией секретарь 
суда: принимает решения в соответствии с должност-
ными обязанностями; осуществляет регистрацию, 
учет и хранение гражданских, уголовных, админи-
стративных дел; получает на почте и вскрывает по-
ступившую корреспонденцию; осуществляет хране-
ние и ведение учета вещественных доказательств; 
выдает для ознакомления дела лицам, участвующим 
в деле, и осуществляет контроль сохранности дел при 
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ознакомлении; подготавливает и сдает в архив закон-
ченные дела, журналы, наряды, карточки.
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Криминология, без соответствующего инстру-
ментария не может изучить «ценностно-норматив-
ную сферу сознания» лица, совершившего преступле-
ние. Этот инструментарий предполагает целый набор 
средств, свойств, признаков. Так, отдельные авторы – 
криминологи предлагают изучать лиц, совершивших 
преступления по следующим характеристикам: соци-
альное происхождение и положение; культурно-обра-
зовательный уровень и т. д.; нравственные качества, 
ценностные ориентации и т. д.; психологические свой-
ства; биофизиологические свойства и т. д. [1, с. 34]. 

Обобщенный образ личности преступника не-
обходим в первую очередь для теории, поэтому кри-
минолог вправе обобщить только те признаки, кото-
рые принадлежат большинству, из всех изученных 
статистических данных. Подобному исследованию 
предполагается содержание данной статьи – изучить 
по отдельным статистическим характеристикам лиц, 
совершающих преступления в сфере экономической 
деятельности. 

Статистическое распределение данных, приве-
денных в таблице 1, демонстрирует тенденцию роста 
доли лиц женского пола в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности. Подобного 
рода данные не коррелируют с удельных весомы лиц 
женского пола, совершающих все преступления на 
территории России.

Наблюдается противоположная тенденция, доля 
лиц женского пола за рассматриваемый период со-
ставляет в среднем 15,2 %. Данные значения значи-
тельно ниже, чем по категории лиц, совершающих 
преступления в сфере экономической деятельности, 
за отдельные годы почти в 2 раза. 

Указанная тенденция свидетельствует об актив-
ной вовлеченности женщин в современную эконо-
мическую преступность. Специфичен набор пре-
ступных действий, совершаемых женщинами в сфере 
экономической деятельности. Так, например, чаще 
распространены в их преступной деятельности на-
логовые преступления, посягательства, связанные 
с нарушениями прав потребителей, с нарушением 
установленного порядка осуществления предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, 
преступные деяния, связанные с операциями с недви-
жимостью. Проявились тенденции организации пре-
ступной деятельности в банковской сфере, на рынке 

ценных бумаг, преимущественно связанные с мошен-
ническими посягательствами. 

Согласно экспертным данным, 74 % экономиче-
ских преступников ‒ это мужчины, что на 10–11 % 
ниже аналогичных показателей среди других пре-
ступников.

Много женщин работает в торговле, поэтому вы-
сок процент совершения ими преступлений именно в 
этой области экономической деятельности. Особенно 
высок процент женщин среди преступников, совер-
шающих: незаконное предпринимательство (ст. 171 
УК РФ), изготовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг (186 УК РФ) [2, с. 94]. 

Так, по данным Судебного Департамента при 
Верховном суде РФ, в 2018 году российские суды вы-
несли рекордное количество приговоров за престу-
пления в сфере экономической деятельности: осуж-
дены были 7700 человек ‒ это на 20 % больше, чем в 
2017 году (6400 человек). Эксперты уверены, что на 
самом деле цифры гораздо выше: предпринимателей 
чаще судят по статье «мошенничество». За первую 
половину 2019 г. по этой статье были признаны вино-
вными 10 530 человек, из них 14 % – женщины [4]. 

Приведенные данные в Таблице 1 свидетель-
ствуют о векторе увеличения темпов роста именно 
женщин в структуре лиц, совершающих преступные 
деяния в сфере экономической деятельности. Бо-
лее значительная криминальная активность женщин 
при совершении рассматриваемых преступлений 
оправдана тем обстоятельством, что эти деяния чаще 
фиксируются, выделяя гендерный признака в таких 
отраслях экономических отношений, как: сфера тор-
говли и бытового обслуживания, банковская и финан-
сово-кредитная сферы отношений.

Сведения о возрастном характере лиц, вовлечен-
ных в сферу экономической деятельности (Таблица 2),  
демонстрируют, что основной возраст совершения 
находиться в диапазоне 30–49 лет, затем следует  
50 лет и старше, что отражает физиологическую ак-
тивность именно этой возрастной группы, а также о 
значительном количестве зарегистрированных субъ-
ектов предпринимательской деятельности именно в 
этом возрасте. Несмотря на то, что за последние годы 
наибольший рост предпринимательской активно-
сти наблюдается среди молодых граждан в возрасте 
25‒34 лет. 

Таблица 1
Динамика числа лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности 2015–2020 гг.

Глава 22
Распределение лиц по гендерному признаку

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего лиц 
(Глава 22) 8894 9789 11476 14834 15931 15539

Из них женщинами 1811 2195 2968 4181 4658 4456
Удельный вес, % 20,4 22,4 25,9 28,2 29,2 28,7 
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Так, по данным социологического исследования 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)1, в России со-
отношение мужчин и женщин в раннем предпринима-
тельстве составляет приблизительно 173 к 100 (доля 
мужчин – более 63 %). Среди потенциальных пред-
принимателей гендерный разрыв в типичном возрас-
те еще больше: женщины старше на 17 лет. Среди 
ранних предпринимателей самая активная часть жен-
щин относится к возрастной группе от 35 до 44 лет. 

1 Исследовательский проект GEM позиционируется как ста-
тистический, ведется единый банк данных о национальном пред-
принимательском потенциале. Цель проекта ‒ изучение уровня 
предпринимательской активности населения во всех участвую-
щих в проекте странах, с целью выяснения вклада предпринима-
тельской активности в экономический рост.

В целом высокая предпринимательская активность 
владельцев2 бизнеса отмечается в возрасте 25‒44 лет, 
существенно снижается предпринимательская актив-
ность женщин после 45 лет. Указанные статистиче-
ские замеры в целом коррелируют с возрастными 
особенностями лиц, являющихся субъектами престу-
плений в сфере экономической деятельности. 

Анализ представленных данных в Таблице 3 по-
зволяет сделать вывод о существенной доле лиц, 
совершающих преступления в расстраиваемом сег-
менте отношений с высшим профессиональным об-

2 Гендерные сопоставления характеристик предпринима-
тельского потенциала в России: мифы и реальность. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://pandia.ru/text/78/486/55275.php (дата об-
ращения: 29.10.2021).

Глава 22 
УК РФ

Высшее профессиональное Среднее профессиональное

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 3833 4101 4175 4941 5063 4775 1907 2171 3056 4247 4857 4835
Ст. 171 254 204 181 209 200 202 69 61 63 64 48 63
Ст. 172 - - - 360 415 406 - - - 89 73 106
Ст. 186 103 97 63 57 98 121 211 185 136 133 166 259
Ст. 187 - - - 31 54 60 - - - 22 16 81

Ст. 174.1 20 29 46 40 45 48 18 2 13 22 19 11
Ст. 198 282 232 255 240 213 133 135 105 112 83 101 56
Ст. 199 1123 1267 1272 1225 1167 819 166 160 138 129 122 65

Ст. 199.2 227 154 253 340 378 413 29 17 32 31 43 34
Всего лиц
(Глава 22) 8894 9789 11476 14834 15931 15539 8894 9789 11476 14834 15931 15539

Удельный 
вес, % 43,10 41,89 36,38 33,31 31,78 30,73 21,44 22,18 26,63 28,63 30,49 31,12

Примечание: Форма 494 КН.1 Сводный отчет по России «Сведения о лицах, совершивших преступления»  
Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных  

и криминологических характеристиках лиц, совершивших преступления. 2015‒2020 гг.

Таблица 3
Сведения о возрастных, гендерных, образовательных и криминологических характеристиках лиц,  

совершивших преступления в сфере экономической деятельности в 2015–2020 гг.

Таблица 2
Сведения о возрастном характере лиц, совершающих преступления  

в сфере экономической деятельности 2015–2020 гг.

Глава 22

Возраст

30–49 лет 50 лет и старше

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 4482 5082 6016 7930 8422 8283 1856 1859 1982 2777 3086 3033
Ст. 171 226 203 153 198 189 193 159 111 109 111 103 119
Ст. 172 - - - 367 394 383 - - - 58 51 89
Ст. 186 335 314 235 201 221 281 53 52 35 43 103 31
Ст. 187 - - - 46 59 112 - - - 7 51 112

Ст. 174.1 33 22 37 49 44 45 6 12 17 17 32 11
Ст. 198 304 273 274 232 230 147 129 110 129 121 109 71
Ст. 199 847 944 915 980 934 625 470 536 444 418 392 309

Ст. 199.2 119 83 146 193 216 249 138 94 145 193 210 209
Всего лиц
(Глава 22) 8894 9789 11476 14834 15931 15539 8894 9789 11476 14834 15931 15539

Удельный 
вес, % 50,39 51,92 52,42 53,46 52,87 53,30 20,87 18,99 17,27 18,72 19,37 19,52
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разованием во всех указанных периодах. Несмотря 
на сложившиеся результаты правоприменительной 
практики, наметилась тенденция увеличения числа 
лиц со средним профессиональным образованием по 
отдельным составам преступлений и одновременным 
снижением категории лиц с высшим образованием.

Представленные данные свидетельствуют о не-
равномерном колебании статистических позиций 
числа выявленных лиц, совершивших преступления 
в составе организованной преступной группы. При 
изучении данных преступлений выделены самые рас-
пространенные преступные деяния гл. 22 УК РФ.

Высокий уровень латентности данных престу-
плений, связан со скрытостью субъектов и конечных 
бенефициаров его совершения, а также сферой его со-
вершения – экономическая деятельность традицион-
но более сложная в оперативном сопровождении, чем 
общеуголовная преступность [3].

Самая высокая степень распространенности, 
прежде всего, выявляемости по ст. 186 УК РФ, свя-
зана с тем что в правоприменительной практике, 
сложившbйся сбор доказательств по данной статье 
более устоявшийся, в том числе наиболее разработан-
ный в оперативном сопровождении материалов. 

Самый наибольший удельный вес по ст. 172 УК 
РФ «Незаконная банковская деятельность» в составе 
организованной группы и преступного сообщества. 
Высоко организованный характер именно этого вида 
преступной деятельности проявляется в весьма спец-
ифической, кредитно-финансовой сфере деятельно-
сти привлекаемых лиц к ответственности. Актуаль-
ность проблемы «обналичивания» денежных средств, 
а также вопросы квалификации процесса «обналичи-

вания» как «незаконная банковская деятельность» 
приобрели особое значение в правоприменительной 
практике, в том числе в пользу ее увеличения. Следует 
учитывать, что любая деятельность по «обналичива-
нию» является организацией, созданной с целью си-
стематического совершения незаконных финансовых 
операций, с четким распределением ролей ее членов 
и установлению жесткой иерархии между ними.

Анализ приведенных данных позволяет сделать 
вывод о том, что основным субъектом преступлений по 
гл. 22 УК РФ являются субъекты предпринимательской 
деятельности, что соответствует видовому составу субъ-
ектов экономической деятельности в целом. Статисти-
ческая позиция предприниматель без образования юри-
дического лица фиксируется значительное число лиц по 
гл. 22 УК РФ, а позиция субъект предпринимательской 
деятельности введено в формы статистического учета 
в 2018 г., в связи с этим оценить реальное состояние 
возможно только в указанный временной период. 

Самые распространенные составы преступле-
ний, по которым привлекаются субъекты экономиче-
ской деятельности – ст. 171, ст. 172, ст. 186, ст. 199, 
ст. 199.2 УК РФ, прежде всего, в силу устоявшейся и 
достаточно несложной в правоприменительной прак-
тике тенденции выявления, раскрытия и расследова-
ния указанных составов преступлений.

Стабильный рост преступлений, связанных с из-
готовлением, хранением, перевозкой, сбытом под-
дельных денежных знаков и ценных бумаг, соверша-
емых лицами, не имеющими постоянного источника 
дохода, демонстрирует устойчивую тенденцию фик-
сации данных преступных деяний среди всех престу-
плений в сфере экономической деятельности. 

Примечание: Форма 494 КН.1 Сводный отчет по России «Сведения о лицах, совершивших преступления»  
Раздел 1. Сведения о возрастных, гендерных, образовательных  

и криминологических характеристиках лиц, совершивших преступления. 2016‒2020.  
Выборка указанных составов по гл. 22 УК РФ сделана по наиболее выявляемым преступлениям данной категории

Таблица 4
Характеристика выявленных лиц, совершивших преступления  

в составе организованной группы или преступного сообщества 2015–2020 гг. 

Глава 22
УК РФ

Совершено организованной группой лиц Совершено преступным сообществом
(преступной организацией)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 534 895 1228 1378 1353 1453 24 8 32 31 51 13
Ст. 171 26 23 20 23 17 19 0 0 0 0 0 0
Ст. 172 - - - 461 428 467 - - - 3 0 11
Ст. 186 103 69 65 45 73 81 4 0 0 0 6 0
Ст. 187 - - - 3 21 22 - - - 0 0 0

Ст. 174.1 5 8 9 13 18 17 1 1 0 0 0 0
Ст. 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ст. 199 0 2 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0

Ст. 199.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего лиц
(Глава 22) 8894 9789 11476 14834 15931 15539 8894 9789 11476 14834 15931 15539

Удельный 
вес, % 6,00 9,14 10,70 9,29 8,49 9,35 0,27 0,08 0,28 0,21 0,32 0,08
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В целом качественные и количественные пара-
метры рассмотренных составов преступлений по  
гл. 22 УК РФ позволяет сделать вывод об отсутствие 
разнообразия в зарегистрированных и выявленных 
преступных деяниях в сфере экономической деятель-
ности. Следует отметить, что гл. 22 УК РФ ‒ самая 
значительная глава Особенной части УК РФ по числу 
составов преступлений, но ввиду недостаточности 
сформированного правоприменительного опыта, ста-
тистические показатели по данной главе представле-
ны их незначительными характеристиками. 
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Таблица 5
Сведения о социальном и трудовом составе лиц, совершивших преступления  

в сфере экономической деятельности за период 2015–2020 гг.

Глава 22 
УК РФ

Субъекты предпринимательской деятельности Лица без постоянных источников дохода

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего - - - 2622 3270 2893 3301 3723 4995 6470 7038 7370
Ст. 171 - - - 112 148 171 71 38 54 56 57 68
Ст. 172 - - - 90 95 88 - - - 176 208 210
Ст. 186 - - - 8 10 17 534 488 406 324 417 526
Ст. 187 - - - 15 15 34 - - - 18 24 82

Ст. 174.1 - - - 20 25 16 16 16 16 27 31 24
Ст. 198 - - - 289 289 193 33 20 31 20 17 18
Ст. 199 - - - 889 1136 811 20 14 15 5 4 2

Ст. 199.2 - - - 206 354 382 2 0 2 2 0 0
Всего лиц
(Глава 22) - - - 14834 15931 15539 8894 9789 11476 14834 15931 15539

Удельный 
вес, % - - - 17,67 20,53 18,62 37,11 38,03 43,53 43,62 44,18 47,43
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Аннотация. Риск-ориентированная модель организации государственного контроля (надзора) в сфере об-
разования в России только начинает зарождаться. Практика ее применения весьма не многообразна, скорее 
даже экспериментальна. В этой связи, актуально изучить практику применения риск-ориентированной модели 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования за рубежом. Поскольку система образования двух 
стран – России и Казахстана, близка по своей структуре, целесообразно изучить опыт риск-ориентированной 
модели именно в Республике Казахстан. Изученный опыт позволит в дальнейшем применить его положитель-
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Abstract. The risk-oriented model of the organization of state control (supervision) in the field of education in 
Russia is just beginning to emerge. The practice of its application is not very diverse, rather even experimental. In this 
regard, it is relevant to study the practice of applying a risk-based model of control and supervisory activities in the field 
of education abroad. Since the education system of the two countries, Russia and Kazakhstan, is similar in structure, 
it is advisable to study the experience of the risk-based model in the Republic of Kazakhstan. The studied experience 
will allow us to further apply its positive aspects in practice in Russia, to take into account the mistakes of colleagues 
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В соответствии с Государственной программой 
развития образования и науки Республики Казах-
стан на 2020–2025 гг., утвержденной постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 
2019 г. № 988 [1], создана Национальная система 

оценки качества образования. Программа развития 
образования и науки Республики Казахстан (далее – 
РК) предусматривает виды и формы внешней оценки 
образовательного процесса:

 – лицензирование;
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 – аттестация;
 – аккредитация;
 – ранжирование;
 – централизованное тестирование;
 – мониторинговые исследования. 

В систему обеспечения качества образования вхо-
дят такие структуры, как:

 – Министерство образования и науки РК осу-
ществляет общее, методическое и методологическое 
управление системой качества образования;

 – Комитет по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки РК – ос-
новной контрольно-надзорный орган в сфере образо-
вания;

 – Национальный центр тестирования проводит 
работу по тестированию обучающихся, мониторингу 
системы образования, разрабатывает и сопровождает 
технологию тестирования обучающихся и абитуриен-
тов. Всеобщее тестирование проводится для студен-
тов; выпускников общего и основного общего обра-
зования; абитуриентов прошлых лет и выпускников 
колледжей при поступлении в вузы (по типу россий-
ского ЕГЭ). 

 – Национальный центр образовательной стати-
стики и оценки осуществляет сбор и обработку ос-
новных статистических данных, проводит сравни-
тельный анализ системы образования РК с зарубеж-
ными системами, и международными стандартами;

 – Национальная академия образования им. 
И.Алтынсарина реализует научно-методическое со-
провождение системы образования, разрабатывает 
государственные образовательные стандарты, учеб-
ные программы, учебно-методическое обеспечение;

 – Центр Болонского процесса и академической 
мобильности содействует вхождению Казахской си-
стемы образования в международное образователь-
ное пространство, достижения лидирующих позиций 
на мировом рынке образовательных услуг, обеспече-
ние академической мобильности;

 – Национальный аккредитационный центр про-
водит государственную аккредитацию образователь-
ных организаций и программ; 

 – Республиканский центр подтверждения и при-
своения квалификаций и др. структуры является го-
ловной организацией по научно-методическому обе-
спечению образовательного процесса технического 
и профессионального образования, организует и 
проводит независимую оценку качества образования 
выпускников этого уровня образования. Оценка неза-
висимой оценки качества выставляется как итоговая 
аттестация выпускников колледжей. 

Национальная система оценки качества призвана 
решать следующие задачи:

 – институционное оценивание качества образо-
вания;

 – внешняя оценка и мониторинг образователь-
ных достижений обучающихся;

 – системный и сравнительный анализ качества 
образовательных услуг;

 – получение объективной информации о состоя-
нии системы образования; 

 – мотивация к непрерывному обучению и повы-
шению качества образования;

 – разработка стратегии и индикаторов развития 
образования в РК.

Государственный контроль и надзор в Республике 
Казахстан в сфере образования регулируется следую-
щими нормативно-правовыми актами:

 – Предпринимательским кодексом РК от 29 октя-
бря 2015 г. № 375-V ЗРК [2];

 – законом РК «Об образовании» от 27 июля 
2007 г. [3] 

 – приказом Министерства образования и науки 
РК «Об утверждении критериев оценки организации 
образования от 2 февраля 2016 г. № 124 [4].

Контрольно-надзорная деятельность в целом ре-
гулируется параграфом 2 (статьи 140–157) Предпри-
нимательского кодекса РК, и делиться на три формы:

 – непосредственно проверка, в т.ч. профилакти-
ческая проверка;

 – профилактический визит;
 – надзор с посещением хозяйствующего субъекта. 

Уполномоченным органом проведения контроля 
и надзора является Комитет по обеспечению качества 
в сфере образования и науки Министерства образова-
ния и науки РК (https://www.gov.kz). Комитет в своей 
структуре имеет территориальные органы – Департа-
менты по обеспечению качества в сфере образования 
в административно-территориальных субъектах РК 
(далее – органы контроля и надзора). 

Органы контроля и надзора осуществляют свою 
деятельность следующим путем:

 – посещение хозяйствующего субъекта;
 – запрос необходимой информации, касающейся 

предмета проверки и надзора;
 – вызов хозяйствующего субъекта в орган кон-

троля и надзора с целью получения информации, объ-
яснений о соблюдении им обязательных требований. 

В Республике Казахстан реализуется принцип 
риск-ориентированного подхода контрольно-надзор-
ной деятельности. Все объекты и субъекты контроля 
и надзора делятся на четыре группы: 

 – к первой группе относятся субъекты (объекты) 
с особым порядком контроля и надзора на основе 
оценки степени риска. Виды надзора, относящиеся к 
этой группе определены в этой же статье, к ним от-
носят, например, пожарный контроль и надзор, в об-
ласти атомной энергетики, санитарно-эпидемиологи-
ческий, в сфере промышленной безопасности и т. д. 
Применяются формы контроля и надзора: внеплано-
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вые визиты, профилактические визиты, профилакти-
ческий контроль без посещения субъекта;

 – ко второй группе относятся субъекты и объек-
ты, в отношении которых проводятся внеплановые 
проверки, профилактические контроль с посещением 
и без посещения субъекта; 

 – к третьей группе относятся субъекты и объек-
ты, в отношении которых проводятся внеплановые 
проверки, профилактический контроль и надзор без 
посещения хозяйствующего субъекта;

 – к четвертой группе относятся субъекты и объ-
екты, в отношении которых проводятся профилакти-
ческий контроль и надзор без посещения хозяйству-
ющего субъекта.

Если объекты и субъекты, относящиеся к первой 
группе, определены законодательно, то отнесение хо-
зяйствующих субъектов ко второй, третьей и четвер-
той группам осуществляется на основании критериев 
оценки степени рисков, которые разрабатывают и ут-
верждают соответствующие государственные органы 
контроля совместно с уполномоченными органами по 
предпринимательству. 

Статьей 59 Закона РК «Об образовании» от  
27 июля 2007 г. определены цели государственного 
контроля в сфере образования: он направлен на обе-
спечение государством права на образование и обе-
спечение соблюдения образовательными организаци-
ями обязательных требований в сфере образования. 

Объектами государственного контроля в сфере 
образования являются:

 – образовательная деятельность юридических 
лиц, осуществляющих образовательную деятель-
ность;

 – уровень освоения обучающимися соответству-
ющих образовательных программ. 

Основными видами государственного контроля в 
сфере образования в РК являются:

 – государственная аттестация образовательных 
организаций. Государственная аттестация проводить-
ся по таким же принципам и формам, что и государ-
ственная аккредитация в России;

 – контроль за соблюдением законодательства РК 
об образовании и квалификационных требований, 
предъявляемых к образовательной деятельности. Го-

сударственный контроль проводится в форме прове-
рок и профилактического контроля. 

Российское и Казахское законодательство схоже 
в части самооценки образовательными организация-
ми: они обязаны ежегодно проводить самооценку и 
предоставлять в государственные органы управления 
образованием соответствующий отчет. 

Критерии оценки степени риска утверждены со-
вместным приказом Министерства образования и на-
уки РК от 31 декабря 2015 г. № 719 и Министерства 
национальной экономики РК от 31 декабря 2015 г.  
№ 843 [5]. 

Указанным документом критерии оценки степени 
риска определены как количественные и качествен-
ные показатели, связанные с непосредственной де-
ятельностью субъекта контроля, особенностями от-
раслевого развития и факторами, влияющими на это 
развитие, совокупность которых позволяет отнести 
проверяемый субъект (объект) к той или иной группе 
контроля. Для оценки степени риска использую сле-
дующие источники:

 – результаты мониторинга и сведения, предо-
ставляемые субъектом контроля посредством автома-
тизированных информационных систем;

 – результаты предыдущего профилактического 
контроля;

 – наличие и количество обращений (жалоб, заяв-
лений), нашедших свое подтверждение;

 – аналитические сведения, предоставляемые 
уполномоченными органами управления. 

Критерии оценки степени риска делят на объ-
ективные и субъективные. Объективные критерии 
оценки риска – это те, которые не зависят от деятель-
ности субъекта контроля. Субъективные критерии 
оценки риска – это результат деятельности конкрет-
ного субъекта контроля. 

Объективные критерии субъекта контроля де-
лятся на две степени: высокая и не отнесенная к 
высокой. К высокой степени риска относят образо-
вательные организации, реализующие программы в 
соответствии с государственными образовательными 
стандартами (табл. 1).

К группе, не отнесенной к высокой, относят иные 
образовательные организации, в том числе реализую-

Таблица 1

Вид образовательной организации Формы контроля

образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 
дошкольного образования

внеплановые проверки;
профилактический контроль с посещением субъекта;
профилактический контроль без посещения субъектаобразовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 

начального, основного среднего и общего среднего образования
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 
технического и профессионального, после среднего образования
образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы 
высшего и послевузовского образования
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щие дополнительное образование. В отношении этих 
субъектов осуществляются внеплановые проверки и 
профилактический контроль без посещения субъекта 
контроля. 

Для оценки субъективных критериев имеют зна-
чение нарушения в сфере законодательства об обра-
зовании, которые делятся на: грубые, значительные и 
незначительные.

К незначительным относят нарушения законода-
тельства в сфере образования в части организации 
учебно-воспитательного процесса. 

К значительным относят нарушения законода-
тельства в сфере образования в части создания усло-
вий для реализации образовательного процесса. 

К грубым нарушениям относят нарушения, кото-
рые влекут за собой снижение качества образования, 
несоблюдение уведомительных требований и квали-
фикационных требований, предъявляемых к педаго-
гическому составу. 

Все виды имеющихся нарушений собраны в еди-
ные табличные формы, где каждому законодательно 
закреплено их значение (грубое, значительное, незна-

чительное). Нарушения классифицируются по уров-
ням образования, а также на два подраздела: 

 – нарушения, вытекающие из результатов мо-
ниторинга отчетности и сведений, предоставляемых 
субъектом контроля посредством информационных 
систем, в том числе национальной образовательной 
базы данных (НОБД), наличия и количества под-
твержденных жалоб и обращений, результатов анали-
тических данных уполномоченных органов и органи-
заций;

 – нарушения, вытекающие из результатов преды-
дущих профилактических контролей с посещением 
субъекта. 

Некоторые примеры классификации нарушений 
(табл. 2).

По каждому уровню образования определе-
но от 50 до 60 различных видов нарушений. Гра-
фически их можно соотнести следующим образом  
(рис. 1).

Из соотношения видно, что в сфере начального, 
основного и общего основного образования и в сфе-
ре технического и профессионального образования 

Таблица 2

Вид нарушения Степень

В отношении образовательных организаций дошкольного образования

Непредставление либо представление недостоверной и неполной информации в рамках  
образовательного мониторинга по формам административных данных

грубое

Наличие факта допуска к работе в образовательной организации лиц, не имеющих специального  
педагогического или профессионального профильного образования

грубое

Несоблюдение педагогом обязательного повышения квалификации (не реже одного раза в пять лет) грубое
Отсутствие помещений для проведения спортивных и музыкальных мероприятий значительное
Отсутствие медицинского обслуживания воспитанников значительное
Превышение норм наполняемости воспитанников в группах незначительное

В отношении образовательных организаций начального, основного среднего, общего среднего образования

Непредставление либо представление недостоверной и неполной информации в рамках  
образовательного мониторинга по формам административных данных

грубое

Наличие факта допуска к работе в образовательной организации лиц, не имеющих специального  
педагогического или профессионального профильного образования

грубое

Отсутствие спортивного зала значительное
Отсутствие интерактивных досок значительное
Несоблюдение порядка комплектования классов, нарушение норм наполняемости классов незначительное

В отношении образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  
технического и профессионального, послесреднего образования

Наличие одного и более обращений (жалоб, заявлений), нашедших свое подтверждение Грубое
Отсутствие спортивного зала Значительное
Отсутствие интерактивных досок Значительное
Несоблюдение педагогом должностных обязанностей и педагогической этики (при наличии жалоб) Незначительное

В отношении образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы  
высшего и послевузовского образования

Несоблюдение утвержденной вузом кадровой политики: квалификационных требований  
и конкурсного отбора преподавательского состава

Грубое

Несоблюдение или реализация с нарушениями академической политики, разработанной в вузе  
с учетом приоритетов и задач, представляющих собой систему мер, правил и процедур  
по планированию и управлению образовательной деятельностью и организации учебного процесса

Значительное

Несоблюдение положений устава образовательной организации Незначительное
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количество грубых, значительных и незначительных 
нарушений приблизительно имеет равное количе-
ство. А вот в сфере высшего и послевузовского обра-
зования в значительной степени преобладают грубые 
нарушения, т. е. почти все виды нарушений относят 
к грубым.

Для проведения профилактических проверок раз-
работаны и утверждены приказом Министерства об-
разования и науки РК от 31 декабря 2015 г. № 719 и 
Министерства национальной экономики РК от 31 де-
кабря 2015 г. № 843 [5] проверочные листы. Провероч-
ные листы разработаны на каждый уровень образова-
ния отдельно. В проверочных листах в зависимости 
от уровня образования содержится от 20 до 50 вопро-
сов. Проверочный лист подписывается должностным 
лицом и руководителем субъекта контроля. 

Отдельно разработан и утвержден проверочный 
лист для проведения контроля и надзора за деятель-
ностью органов управления образований. 

Государственная программа развития образования 
и науки Республики Казахстан на 2020-2025 гг. пред-
усматривает внедрение и расширение практики не-
зависимой сертификации выпускников технических 
и профессиональных образовательных организаций 
(уровень российского среднего профессионального 
образования) по отдельным (наиболее востребован-
ным) специальностям в сертификационных центрах 
Национальной платы предпринимателей «Атамекен». 
На сегодняшний день в РК создано 13 таких центров 
(три из них начали свою работу по сертификации) и 
41 специалист подтвердил свою квалификацию. Ве-
дется единый Реестр сертифицированных специали-
стов[6]. 

Изучение зарубежной опыта контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере образования позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. В Республике Казахстан независимая оценка 
качества образования осуществляется государствен-
ными структурами. Они же разрабатывают государ-
ственные образовательные стандарты и фонды оце-
ночных средств для проведения итоговой аттестации 
выпускников (в виде тестирования). 

2. Структура контроля и надзора в Республике 
Казахстан строится по общегосударственному и реги-
ональному принципу: Имеется единый общегосудар-
ственный орган, который имеет свои подразделения 
на региональном уровне. 

3. В Республике Казахстан зарождается внеш-
няя независимая оценка качества образования – объ-
единениями предпринимателей, в виде сертифика-
ции специалистов. Но опыт такой работы весьма  
не велик. 
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проверкам за системой образования». https://online.
zakon.kz.

6. https://astana.atameken.kz/ru/pages/1256-
sertifikacionnye-centry. 
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В структуре уголовно-процессуального законо-
дательства существует отдельная группа мер процес-
суального принуждения, которая получила наимено-
вание «иные меры процессуального принуждении». 
Так, в ст. 111 УПК РФ обозначены эти меры, которые 
могут применяться не только к подозреваемому или 
обвиняемому: обязательство о явке, привод, времен-
ное отстранение от должности, наложение ареста на 
имущество, но и ко всем участникам уголовного су-
допроизводства: обязательство о явке, привод, денеж-
ное взыскание.

Анализ уголовно-процессуальной литературы 
указывает на то, что в рамках применения указан-
ных мер существуют определенные особенности  
[5, с. 36; 4]. Как указывает О. Н. Шекшуева важней-

шим и неотделимым признаком государства и фун-
даментом эффективности реализации норм права 
является допустимость применения принуждения  
[6, c. 42]. Такое положение вещей обуславливает инте-
рес научного сообщества к проблемам соотношения 
общественных норм и прав человека. Однако, как ут-
верждает сама автор, применение уполномоченными 
законодателем участниками уголовного судопроиз-
водства мер государственного принуждения обуслав-
ливает эффективность уголовного преследования. Из 
всех мер процессуального принуждения иные меры 
обладают самым противоречивым и проблемным ха-
рактером. Некоторыми учеными-процессуалистами 
в качестве важнейшего предназначения иных мер 
процессуального принуждения отмечается устране-

© Нуркаева М. К., 2021
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ние реальных и идеальных препятствий в ходе рас-
следования и разрешения уголовного дела [2, c. 182].  
Е. В. Манджиева довольно критично высказывается 
относительно группирования иных мер процессуаль-
ного принуждения исходя из вопросов правоприме-
нения совместно и перекрестно всех мер процессу-
ального принуждения. Автор ставит под сомнение 
объединение законодателем иных мер процессуаль-
ного принуждения в одной главе [3, c. 136]. Интерес-
ная позиция относительно характера иных мер про-
цессуального принуждения высказана Т. Б. Гараевой 
и О. Н. Кожевниковым, которые называют иные меры 
процессуального принуждения резервным способом 
реализации основного предназначения уголовного 
судопроизводства в тех случаях, когда есть угроза са-
ботажа со стороны участников уголовного процесса 
[1, c. 46].

Отечественный уголовно-процессуальный за-
конодатель не вводит понятие иных мер процессу-
ального принуждения, также как и не содержит по-
нятия задержания и мер пресечения. Однако, можно 
выделить следующие признаки, которые включает в 
себя понятие иных мер процессуального принужде-
ния: ограничение прав и свобод граждан; обеспечи-
тельный характер для целей уголовного судопроиз-
водства; уполномоченность субъектов применения – 
следователь, дознаватель, суд; альтернативность 
применения к подозреваемому или обвиняемому 
мер пресечения; применяемость ко всем участникам 
уголовного судопроизводства: со стороны обвинения, 
стороны защиты и иным; обеспечительный характер 
порядка уголовного судопроизводства; обеспечитель-
ный характер исполнения приговора; меньший объем 
ограничений прав и свобод граждан по сравнению с 
мерами пресечения.

Проведя сравнительный анализ с мерами пресе-
чения, обозначим основные отличия иных мер про-
цессуального принуждения от мер пресечения: употре-
бление либо в отсутствии, либо при недостаточности 
оснований применения мер пресечения; допустимость 
применения ко всем участникам уголовного судопро-
изводства (со стороны обвинения, стороны защиты и 
иным); меньший по сравнению с мерами пресечения 
объем ограничений прав и свобод граждан. 

Итак, авторское понимание иных мер процес-
суального принуждения сводится к совокупности 
уголовно-процессуальных инструментов принуди-
тельного характера, правомочность на осуществле-
ние которых имеют дознаватель, следователь и суд, 
согласно порядку и основаниям, предусмотренным 
отечественным уголовно-процессуальным законом в 
целях надлежащего исполнения своих процессуаль-
ных обязанностей теми участниками уголовного су-
допроизводства, в отношении которых эти иные меры 
принуждения и применяются.
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Современные проблемы предварительного следствия. История 
и вектор развития. Монография. Полищук Д. А. 327 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации рабо-
ты следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как 
правило, остаются «за кадром» исследований, среди них: философско-
правовые основания работы следователя; защита от противодействия 
расследованию преступлений, которое возможно со стороны адвока-
тов-защитников; преодоление конфликтных ситуаций в следственной 
практике и др. Уделено внимание вопросам работы следователя с логи-
ческими диаграммами, а также возможности использования в уголов-
ном судопроизводстве нетрадиционных методов криминалистических  
исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материалы зна-
чительного количества уголовных дел, вследствие чего представлен 
детальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при 

расследовании преступлений. В частности, на базе изученного материала рассмотрены ошибки уголовно-
правовой квалификации преступлений, предписаний уголовно-процессуального законодательства и пр. Рас-
смотрены пределы допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 
доказательств в уголовном судопроизводстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподава-
телей и студентов юридических образовательных учреждений.
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Дифференцированный подход к правовым систе-
мам различных государств складывается в юридиче-
ской науке на протяжении XX–XXI столетий. Учи-
тывая, что так называемая правовая карта мира не 
может быть односторонней, она отражает многочис-
ленные и сложные многофункциональные процессы.  
И потому вопросы классификации правовых систем 
становятся одной из важнейший проблем, как теории 
права, так и сравнительного правоведения.

При выборе той или иной классификации бо-
лее распространенными являются качественные 
характеристики правовых систем государств, кото-
рые учитываются при их объединении в правовые 
семьи, типы правовых систем или круги правовых  
семей.

Таких качеств выделяется достаточно много.  
Но любые подходы к выбору критериев для  
выделения систематизирующих признаков весьма 
субъективны.

И как признают сами исследователи правовых 
систем, действительно в реальной жизни нет совер-
шенной правовой или любой иной классификации, 
что неизбежно делает относительной любую из вы-
деляемых правовых семей [см. 9]. 

Потому следует согласиться с компаративистами, 
выдвигающими ряд требований относительно пока-
зателей воздействия на формирование общих призна-
ков правовых семей, а также критерии их классифи-
кации [см., в частности: 8]. В частности, они должны 
отвечать следующим условиям:

© Оксамытный В. В., 2021
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 – в основе своей иметь постоянные, фундамен-
тальные, а не временные и случайные факторы;

 – по возможности быть более определенными 
признаками-критериями; 

 – иметь устоявшийся объективный характер;
 – в случаях, когда за основу классификации пра-

вовых систем берется не один, а несколько призна-
ков-критериев, то один из них непременно должен 
быть основным, доминирующим;

 – при исследовании общих черт правовых си-
стем-критериев их классификации должны учиты-
вать не только объективные, но и субъективные фак-
торы, оказывающие прямое воздействие на процесс 
их формирования.

Учитывая складывающиеся в теории права и 
сравнительном правоведении тенденции, считаем 
приемлемым рассмотрение основных правовых си-
стем государств через призму их устойчивых групп 
на основе позиций цивилизационного подхода к госу-
дарственно-правовой типологии.

Применительно исследуемой проблемы, цивили-
зационный подход дает возможность представить и 
сопоставить разнообразие государственно-правовых 
систем на основе многофакторных критериев. Ко-
нечно же, и эта классификация не может быть при-
знана всеобщей или единственной, она достаточно  
условна. 

Приверженцами цивилизационного подхода 
можно считать и немецких юристов К. Цвайгер-
та и Х. Кётца, которые отстаивают несколько иной  
взгляд на объединение правовых систем [см. подроб-
нее: 15].

Они в новых исторических условиях (в кон-
це XX столетия) отходят от ставшей классической 
в среде компаративистов «триады» Рене Давида 
как неполной и необъективной1 и вводят понятие  
«стиль права» как отличительной особенности 
той или иной правовой семьи. Факторами, опреде-
ляющими стиль в рамках теории правовых семей,  
выделялись: 

 – историческое происхождение и развитие пра-
вовой системы;

1 Тем не менее, в сравнительном правоведении остаются 
приверженцы идеи трихотомии (триады) Р. Давида, продолжаю-
щие отстаивать выделение трех правовых семей – романо-герман-
ской, англосаксонской и религиозно-общинной. Более того, спор-
но утверждается, что такая идея «находит свое подтверждение в 
теории и практике сравнительно-правовых исследований». См. : 
Егоров А. В. Сравнительное правоведение : учебное пособие. 
Минск: Вышэйшая школа, 2015. С. 57. Несколько позднее автор 
оспаривает иные обобщения правовых систем на основе того, что 
«в современных условиях типологической характеристики право-
вых семей не представляется необходимым проведение предва-
рительной классификации, так как определенные типы правовых 
семей объективно сформированы» (Егоров А. В. Теория сравни-
тельного правоведения : монография. М. : Проспект, 2019. С. 170).

 – господствующая доктрина юридической мысли 
и ее специфика; 

 – выделяющиеся своим своеобразием правовые 
институты; 

 – правовые источники и методы их толкования;
 – идеологические факторы. 

В соответствии с ними определяются восемь 
правовых семей: четыре первых из них (романская, 
германская, скандинавская, общего права) отнесены 
к западному праву, а вторая половина (семьи социа-
листического права, права стран Дальнего Востока, 
исламского права, индусского права) определяются 
их интерпретаторами как «внезападное право».

Именно эти правовые семьи доминируют в насто-
ящее время в сравнительной юриспруденции, являясь 
основой для уточняющих и конкретизирующих клас-
сификаций, в частности, по видам источников права, 
моделям законодательной процедуры и иных право-
творческих особенностей, элементам общей и право-
вой культуры, правовым традициям, инфраструктуры 
права и структуры процессуального права.

Выводя на основе классификаций К. Цвайгерта и 
Х. Кётца собственную, американский компаративист 
Кристофер Осакве рассматривает в качестве основ-
ных типов права:

 – западное право (романо-германское, англо-аме-
риканское и скандинавское), 

 – квазизападное право (социалистическое и пе-
реходное к романо-германскому);

 – незападное (религиозные правовые системы, 
юго-восточное и африканское обычное право) [11]. 

В границах религиозной группы автор разделяет 
мусульманское (исламское), еврейское (иудейское), 
каноническое (католической церкви), право хинду 
(индусское). Он отмечает и иные подходы, когда в 
рамках данной группы К. Цвайгерт и Х. Кётц разде-
ляют мусульманское (исламское) и индусское право; 
Р. Давид ‒ мусульманское (исламское), еврейское (иу-
дейское) и индусское право; а Ю. А. Тихомиров ‒ ис-
ламское (мусульманское) и индусское право. 

На наш взгляд, к религиозной группе правовых 
систем логично добавить конфуцианское (дальнево-
сточное) право, исключив из этого ряда каноническое 
право, давно уже «растворившееся» в светском праве 
Европы и Латинской Америки.

Ряд современных исследователей при составле-
нии собственной классификации обращается к поня-
тию «тип (семья) правовой системы» (Н. Н. Онищен-
ко, Л. А. Луць, О. Ф. Скакун). 

В частности, в него вкладывается «совокупность 
наиболее сущностных юридических признаков, при-
сущих группе правовых систем, которые находятся в 
границах определенного пространства и времени». 
Категория «тип правовых систем» носит искусствен-
ный характер, но, как настаивают сторонники такого 
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подхода, является более точной в юридическом смыс-
ле, поскольку «подчеркивает однородность явлений, 
возникших и функционирующих вследствие воздей-
ствия одних и тех же причин» [14, с. 62‒64]. 

А основными типологическими критериями 
признаются особенности институционной, функ-
циональной, нормативной частей, определяющих 
сущностные признаки конкретного типа и уровень 
нормативности механизма правового воздействия. 
Дополнительными критериями выделяются характер 
нормы права; соответствие способов и форм объекти-
вации норм права; механизм обеспечения реализации  
норм права.

На основе этих критериев, например, моделиру-
ют следующие основные типы современных право-
вых систем мира: 

1) романо-германский (континентального права); 
2) англо-американский (общего права); 
3) смешанный (с подтипами – дуалистический: 

скандинавский, латиноамериканский; религиозно-об-
щинный: мусульманский, индусский; традиционно-
философский: японский, китайский; обычно-общин-
ный); 

4) межгосударственно-правовой.
В приведенной классификации, основанной на 

цивилизационном подходе, прослеживаются, во-
первых, явная «дискриминация» социалистического 
права, воздействию которого все еще подвержены 
почти четверть населения мира; во-вторых, Северная 
Европа и Латинская Америка фактически оказыва-
ются в сфере влияния азиатско-африканского право-
вого круга; в-третьих, в типологию правовых систем 
государств включаются правовые системы межго-
сударственных союзов. И, наконец, постсоветские 
государства, без учета продолжающихся в них про-
цессов, «скопом» введены в романо-германский тип 
правовых систем. Процессы правовой адаптации в 
бывших республиках Советского Союза далеко еще 
не завершены, что дает основания для объединения 
их в отдельную правовую семью.

Продолжающиеся дискуссии вокруг правовых 
систем современности вызывают к жизни разноо-
бразие предложений в отношении их классифика-
ции, от сохранения традиционного деления стран 
на сложившиеся правовые семьи к попыткам выде-
ления иных критериев и основ типологии правовых  
систем.

Такой попыткой следует рассматривать разгра-
ничение видов правовых систем на основе стиля 
правового мышления, рассматриваемого как «образ 
(манера) интеллектуальной деятельности в право-
вой сфере» [5, с. 36‒37]. Считается, что принципиаль-
ный характер в таком выделении носят «особенности 
процессов правопонимания и правообразования, 
существующие в национальном сообществе». Соот-

ветственно, отстаивается существование следующих 
ведущих стилей правового мышления:

 – континентально-европейского, выделяемого 
по основной сфере территориального распростра-
нения и по законодательному, как правило, способу 
правообразования;

 – англо-саксонского, исходя из центра генезиса 
и развития, а также из судебного, в первую очередь, 
процесса правообразования;

 – традиционного, характерного для стран с «тра-
диционным типом правосознания» и базирующегося 
на внутрисоциальном способе правообразования;

 – религиозно-доктринального, распространенно-
го в «теократических и клерикальных государствах», 
обосновывающих тезис о божественном характере 
права, создание которого – «процесс религиозного 
откровения».

Заметим, что в приведенной классификации не 
нашли места правовые системы государств, постро-
енных на идеологических основах (страны социали-
стического права), а также многочисленные правовые 
системы смешанного типа образования и функциони-
рования.

Часть компаративистов считает, что следует по-
степенно, и в этом, по их мнению, суть современ-
ного отношения к использованию принципа объек-
тивности, отказываться от устаревающего понятия 
«правовая семья», которое будет уходить в прошлое, 
поскольку уже не способно представлять собой ре-
альное своеобразие видов правовых систем совре-
менности. 

Определяющими факторами их формирования, 
например, рассматриваются «традиции и ценности 
права, сложившиеся в рамках определенного рели-
гиозного или этико-правового мировоззрения». Со-
ответственно, «основная линия разлома правового 
пространства мира проходит между правовыми си-
стемами разных религиозных традиций, объединен-
ных общностью духовных (этических) ценностей»  
[6, с. 100].

В. И. Лафитский как сторонник такого подхода, 
использует понятия «правовое сообщество» или «со-
общество правовых систем», включая в них восемь 
«сообществ», «объединенных общностью духовных 
ценностей, ‒ христианской, мусульманской, инду-
истской, буддистской, иудейской, конфуцианской, 
синтоистской и языческих традиций права», а также 
два, «которые строятся на отрицании духовных (эти-
ческих) ценностей. Это правовые системы тоталитар-
ных и технократических сообществ» [6, с. 101].

Именно в рамках сообществ выделяются и функ-
ционируют «семьи правовых систем, которые объе-
диняются общими национальными и историческими 
корнями, едиными целями, структурно-функциональ-
ными и стилевыми особенностями права. Это следу-
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ющая линия разлома правового пространства мира» 
[6, с. 105].

Автор закономерно подвергается обоснованной 
критике за признание монополии религиозных кон-
фессий на духовные (этические) ценности, тогда как 
«в светских обществах и государствах существует 
светская духовность, светская этика и нравствен-
ность» [12, с. 151‒152]. Столь же субъективно вы-
глядит обвинение технократических и тоталитарных 
правовых систем в отсутствии в таких государствах 
«бездуховной традиции права».

Попытки поисков иных, чем традиционные, ос-
нов типологии правовых систем, отражают в основ-
ных чертах стремление к выработке обобщенных 
критериев соединений правовых систем современ-
ного мира. Они должны быть более объемными, 
чем, например, те, что содержатся в большинстве 
определений правовой семьи. Ее нынешняя трак-
товка не отражает реального положения стран на 
государственно-правовой карте мира и нередко 
остается искусственным сложением внешне подоб-
ных признаков сходства и различия. В силу этого и 
заметен отказ от использования прежних предпо-
чтений в пользу более объемлемых типов правовых  
систем.

В. Е. Чиркин в этом отношении идет дальше 
всех и ратует за выделение «с позиции формаци-
онно-цивилизационного и социокультурно-право-
вого подходов» глобальных правовых систем [16], 
что дает, по мнению известнейшего теоретика го-
сударства и права, «возможность определить в наи-
более общей классификации место почти любой 
индивидуальной правовой системы и отдельной  
правовой семьи». 

К обобщающим группам, имеющим общемиро-
вое значение, отнесены:

 – Мусульманская глобальная правовая система 
(хотя автором уточняется, что «комплексно и на го-
сударственном уровне она регулирует отношения в 
небольшом числе стран мусульманского фундамента-
лизма» [17]);

 – Либерально-полусоциальная правовая система 
современного капитализма, которая «в том или ином 
виде и степени развития существует в большинстве 
стран». Ее правовые основы включают («теоретиче-
ски и в значительной мере на практике») общечело-
веческие ценности: свобода, равенство, справедли-
вость, народный суверенитет, демократия, права че-
ловека и др.;

 – Тоталитарно-социалистическая правовая си-
стема, которой характерны господство одной партии, 
запрещение политической оппозиции; закрепление 
в праве неравноправного классового деления обще-
ства; обязательная идеология, тоталитарный государ-
ственный режим и т. д.

И хотя исследователь справедливо подчеркивает, 
что в современных условиях происходит сближение 
«государственных систем» права отдельных стран, 
а также однотипных по сущности правовых семей и 
некоторых элементов глобальных правовых систем, в 
целом проведенное разъединение стран на фундамен-
те религиозно-либерально-идеологического подхода 
представляется необъективным и нуждается в суще-
ственной корректировке. 

Не воспринимается и рассмотрение В. Е. Чирки-
ным понятия «правовая система» как обобщающего 
явления, отграниченного от системы отдельного госу-
дарства и связанного с социальной сущностью и об-
разом жизни крупного сообщества. 

Можно ли найти альтернативу в кажущихся про-
тиворечащими друг другу классификациям правовых 
систем государств? Логически оформляя сложив-
шуюся тенденцию в теории права и сравнительном 
правоведении в отношении классификации основных 
правовых систем государств, предлагаем выделить 
следующие устойчиво сложившиеся в современном 
мире объединения групп правовых систем и правовых 
семей:

● западное право (европейская и англо-амери-
канская группы правовых семей), критериями кото-
рого могут быть континентальная правовая тради-
ция, воплощенная в идеях естественно-правового 
учения и личностном подходе; понятия справедли-
вости и свободы волеизъявления; автономия лично-
сти в обществе; невмешательство государства в дела  
личности.

● восточное право (религиозные и традици-
онные правовые семьи, и системы), основанное на 
межличностном подходе, приоритете долга и обя-
занности, зависимости личности от общества, на 
подчиненности человека государству, на учени-
ях и верованиях, требующих самопожертвования 
индивида ради общественных и государственных  
интересов;

● идеологическое право (социалистические и 
постсоциалистические правовые системы), рево-
люционным путем и искусственно возникшее между 
основными типами права в мире как основанное на 
примате и принципах правящей в государстве комму-
нистической идеи, которой подчинено правовое раз-
витие страны.

В рамках приведенных объединений правовых 
систем различаются группы правовых семей и от-
дельные подгруппы – оригинальные правовые систе-
мы государств и/или их частей, носящие в силу исто-
рических, религиозных или политических причин 
смешанный характер. Подобные правовые системы 
(«кочующие», «микстовые», «нерациональные», пе-
реходные или атипичные) широко распространены в 
современном юридическом мире помимо устойчивых 
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объединений правовых семей и становятся объектом 
специальных исследований1.

Например, в стране классического общего права 
Великобритании ее автономная составляющая ‒ Шот-
ландия придерживается принципов и институтов кон-
тинентального права. В Канаде крупнейшая по насе-
лению провинция Квебек по-прежнему строит свою 
региональную правовую систему в соответствии с 
французским правом.

Многие страны, либо их части, могут быть отне-
сены к государственным образованиям с параллель-
ными или даже конкурирующими правовыми систе-
мами. А в правовой системе Израиля можно найти 
элементы иудаистского, мусульманского, английского 
и континентального права.

Если же выявлять общие тенденции сближения 
групп правовых семей и отдельных правовых систем, 
то следует их признать закономерным процессом со-
временного развития государственно-правовых отно-
шений в мировом сообществе.

Так, возникли вариации правовых систем, со-
держащие черты и континентального права, и англо-
американского права. И та, и другая группы право-
вых семей, различаясь в правовой логике построения 
позитивного права, юридической технике, источни-
ках, все же являются частью тех стран, в которых 
общество признает право и права человека высшей 
социальной ценностью, а суд признается наибо-
лее справедливым способом решения социальных  
конфликтов.

Если в англоязычных странах повысилась роль 
закона, общих норм кодификации, то в континенталь-
ной Европе тенденция формирования более абстракт-
ных норм вызвала к жизни закономерную, по логике 
правовых систем, встречную тенденцию: усиление 
роли судебного права и судебных органов в процессе 
юридического регулирования, развитие их индивиду-
ально-правотворческой деятельности. 

Знаменательным фактом является разработка в 
ходе общеевропейской интеграции положений и кон-
струкций, которые объединяют ранее несовместимые, 
качественно различные положения континентального 
права и общего прецедентного права. Это обусловле-

1 См. по данной тематике, например : Денисенко В. В., Три-
коз Е. Н. Типология смешанных правовых систем // Юридическая 
наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД Рос-
сии. 2018. № 2 (42). С. 29‒37 ; Саидов А. Х. Сравнительное право-
ведение: основные правовые системы современности : учебник. 
М. : Норма : Инфра-М, 2020. 

В ряде компаративистских трудов выделяется даже «семья 
смешанного права» (Бехруз Х. Сравнительное правоведение: 
учебник. Одесса : Феникс; М. : ТрансЛит, 2010. С. 402‒449) 
или «смешанный (гибридный) тип (семья) правовых семей» 
(Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: основные 
типы (семьи) правовых систем мира: академический курс. К. :  
«Iн Юре», 2008. С. 269‒298).

но тем, что в современных условиях принципиально 
выделяется значение для правовых систем их обще-
культурной основы, процессов интеграции и следова-
ния общечеловеческим началам права.

Среди основных путей развития и форм проявле-
ния процесса конвергенции западного права выделя-
ют, в частности [см. подробнее: 7]:

 – признание континентальным правом судебного 
прецедента как фактического и нередко закрепляемо-
го юридически источника права; 

 – усиление влияния закона (статута) в англоязыч-
ных странах; повышение роли правового и неправо-
вого обычая; 

 – усиление сходства структуры и содержания 
континентального и англо-американского права (на-
пример, в расширении старых и появлении в обеих 
группах правовых семей новых отраслей, подотрас-
лей и институтов права); 

 – расширение и углубление в национальных  
правовых системах практики судебного надзо-
ра и контроля над соответствием принимаемых 
и принятых законов букве и духу действующей  
конституции; 

 – растущая универсализация и расширение сфе-
ры применения общих принципов построения и 
функционирования рассматриваемых правовых се-
мей (в частности, распространения и адаптации ро-
мано-германского варианта принципа «господства 
права» к англо-американскому), и т. д. 

Оставляя за правовой системой ее принадлеж-
ность определенному государственно организован-
ному обществу и логически оформляя сложившуюся 
тенденцию в компаративистской юриспруденции в 
отношении основных правовых систем, предлагаем 
отходить в теоретическом аспекте от изживших себя 
«семейных» классификаций в пользу критериев, от-
ражающих устойчиво сложившиеся в современном 
мире системные объединения. 

Нынешняя трактовка правовой семьи не отражает 
реального положения стран на государственно-право-
вой карте мира и нередко остается искусственным 
сложением внешне подобных признаков сходства и 
различия [см. подробнее: 10]. 

Во избежание терминологической путаницы 
в данном контексте, на наш взгляд, вполне при-
емлемым вместо понятийного ряда, связанного 
с правовыми семьями («типы правовых семей», 
«круги правовых семей»), был бы вариант обо-
снования «групп правовых систем», соотносимых 
с определенным регионом (группа правовых си-
стем стран Евросоюза, евразийская группа право-
вых систем), исторически сложившейся общностью 
(группа правовых систем португалоязычных стран 
Африки, группа правовых систем испаноязычной 
Латинской Америки), религиозной идентичности 
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(группа правовых систем стран Магриба, группа 
правовых систем стран Ближнего Востока), идео-
логической зависимости (группа правовых систем 
стран социалистической направленности Дальнего  
Востока) и т. п. 

Подобные тенденции, конечно же, нуждаются в 
глубоком осмыслении современными компаративи-
стами.
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Общая теория права и государства. Курс лекций. Учебное посо-
бие. Малахов В. П. 271 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник».

Центральной проблемой общей теории права и государства и ее глав-
ной целью, важной и для практики, и для юридического образования, 
являются правопонимание и государствопонимание. При этом понима-
ние природы и сущности права невозможно без понимания природы и 
сущности государства, и наоборот.

В предлагаемом курсе лекций правопонимание достигается через 
видение природы и сущности как права в целом, так и множества его 
элементов, моментов содержания, взятое в существенном отличии, с од-
ной стороны, от догматического выстраивания действительного права 
как регулятора общественных отношений, а с другой – от философского 
понимания права как социально-духовного феномена.

В контексте правовой теории понимание природы и сущности госу-
дарства формируется посредством выявления многообразия его связей с 
правом и раскрытия их взаимной противоречивости.

Курс лекций соответствует действующему образовательному стандарту для вузов системы МВД России. 
Предназначен для студентов (слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей юридических вузов.
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Аннотация. В данной статье делается попытка определить место энергетической безопасности в системе 
национальной безопасности Российской Федерации. Анализируются Доктрина энергетической безопасности, 
новая и прежняя редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Устанавливается 
новый подход к определению национальной безопасности и ее видов. На основе сопоставления содержания 
Стратегии национальной безопасности, Энергетической стратегии Российской Федерации и Доктрины наци-
ональной безопасности Российской Федерации делается вывод о разном понимании в этих документах места 
энергетической безопасности в системе национальной безопасности России. Дается авторское решение вопро-
са.
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Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными или практическими  
задачами. Новая редакция Доктрины национальной 
безопасности Российской Федерации потребовала  

ретроспективного анализа правового регулирования 
в данной сфере: какие новеллы она привнесла в по-
нимание национальной безопасности и ее составля-
ющих, как она соотносится с иными документами 
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стратегического планирования, в частности, по во-
просу энергетической безопасности. В результате 
проведенного анализа было установлено, что раз-
личные документы демонстрируют разные подходы 
к определению места энергетической безопасности 
в системе национальной безопасности. Помимо тео-
ретического значения определения места рассматри-
ваемого института в общей системе национальной 
безопасности, решаются и организационно-правовые 
вопросы вполне практического характера, поскольку 
от определения места зависит и вектор распростра-
нения компетенции органов власти, и структура их 
взаимодействия. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Рассмотрение указанной проблемы является 
весьма популярным как среди конституционалистов, 
так и среди ученых других отраслей права и даже сре-
ди не юристов. При этом одни из них (В. В. Комарова  
[4, с. 1056], Т. В. Вербицкая [3, с. 17], Ю. Г. Шпаков-
ский [9, с. 6], Е. М. Кологерманская [1, с. 293‒297]  
и др.) считают энергетическую безопасность состав-
ной частью безопасности национальной, в то вре-
мя как другие видят в энергетической безопасности 
главным образом ее экономическое содержание и по-
тому ассоциируют ее с экономической безопасностью 
(В. С. Белых [2], Р. Никколов [7], Ю. Г. Лесных [5]  
и др.). Существует также и интегрированный подход, 
в рамках которого энергетическая безопасность, хотя 
и рассматривается как самостоятельная составляю-
щая национальной безопасности, в ней выделяются 
несколько уровней, в частности и экономический  
[6, с. 11].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Стратегия национальной безопасности 
предлагает новое видение места энергетической без-
опасности в системе национальной безопасности, что 
требует серьезного научно-правового анализа как са-
мой новеллы, так и того, насколько она вписывается в 
действующее правовое поле.

Формулировка целей статьи. На основе анали-
за документов стратегического планирования в сфере 
национальной и энергетической безопасности, пред-
полагается показать разобщенность подходов к опре-
делению места энергетической безопасности в систе-
ме национальной безопасности, дать предложения по 
их гармонизации.

Изложение основного материала. В совре-
менной Стратегии национальной безопасности РФ 
2021 года [10] (далее – Стратегия 2021 года) под наци-
ональной безопасностью РФ понимается «состояние 
защищенности национальных интересов Российской 
Федерации от внешних и внутренних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные качество и уровень 
их жизни, гражданский мир и согласие в стране, ох-

рана суверенитета Российской Федерации, ее незави-
симости и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны» (пп. 1 п. 5).

В прежней редакции Стратегии национальной 
безопасности РФ 2015 года [11]; определение было 
более подробным: национальная безопасность – это 
«состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, при кото-
ром обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан Российской Федерации, до-
стойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. Национальная без-
опасность включает в себя оборону страны и все 
виды безопасности, предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации и законодательством Рос-
сийской Федерации, прежде всего государственную, 
общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую без-
опасность, безопасность личности».

Как видно из сравнения приведенных определе-
ний, из последней редакции были исключены виды 
национальной безопасности, в том числе энергети-
ческая. Нет ее, как ни странно, и в разделе «Нацио-
нальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты», несмотря на то, что в указанном разде-
ле содержатся такие же по важности компоненты как, 
например, информационная [8] и экологическая без-
опасность. Не упоминается энергетическая безопас-
ность и в разделе «Государственная и общественная 
безопасность», хотя, по сути, она пронизывает самые 
различные сферы. При этом по тексту Стратегии на-
циональной безопасности термин «энергетическая 
безопасность» несколько раз встречается: в п. 13 раз-
дела «Россия в современном мире: тенденции и воз-
можности» в форме скупой констатации «Повысился 
уровень продуктовой и энергетической безопасно-
сти» и в (пп. 15 п. 67), в качестве одной из задач эко-
номической безопасности: «обеспечение энергетиче-
ской безопасности Российской Федерации».

Соответственно, поскольку в Стратегии нацио-
нальной безопасности не дается определение энер-
гетической безопасности, руководствоваться сле-
дует определением данным в специализированном 
акте – Доктрине энергетической безопасности РФ 
[12], которая в п. 4 определяет ее как «состояние за-
щищенности экономики и населения страны от  угроз 
национальной безопасности в сфере энергетики, при 
которой обеспечивается выполнение предусмотрен-
ных законодательством РФ требований к топливо- и 
энергоснабжению потребителей, а также выполне-
ние экспортных контрактов и международных обя-
зательств РФ», прямо коррелируя энергетическую 
безопасность с национальной безопасностью РФ, не 
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опосредуя ее экономической безопасностью, которая 
не покрывает все аспекты энергетической безопасно-
сти.

В соответствии с пп. «д» п. 36 Доктрины энерге-
тической безопасности, «Правительство РФ ежегод-
но представляет Президенту РФ доклад о состоянии 
энергетической безопасности», а согласно п. 39 «Ре-
зультаты мониторинга, оценки и прогнозирования со-
стояния энергетической безопасности отражаются в 
ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности 
РФ Президенту РФ о состоянии национальной без-
опасности». Пункт 33 Доктрины также четко ука-
зывает, что «система обеспечения энергетической 
безопасности является частью системы обеспечения 
национальной безопасности».

Из вышеизложенного видно, что Стратегия наци-
ональной безопасности 2015 г. и принятая на ее ос-
нове Доктрина энергетической безопасности 2019 г., 
полностью соответствовали друг другу в части пони-
мания соотношения энергетической и национальной 
безопасности.

С принятием новой Стратегии национальной без-
опасности  подходы, как минимум, трех документов 
(Стратегии национальной безопасности РФ 2021г., 
Энергетической стратегии РФ 2020 г. [13] и Доктри-
ны энергетической безопасности РФ 2019 г.) не кор-
релируют друг с другом, что вносит дезорганизую-
щий момент. 

Выводы из данного исследования и перспекти-
вы дальнейшего развития в этом направлении.

Новая Стратегия национальной безопасности 
2021 г. вносит разлад в стройную систему понима-
ния места энергетической безопасности и ее связи с 
национальной безопасностью, включая ее в качестве 
составной части экономической безопасности. Мы 
считаем, что энергетическая безопасность является 
важнейшей частью именно национальной (глобаль-
ной), а не экономической безопасности, что, как было 
показано выше, подтверждается рядом стратегиче-
ских документов.

В связи с чем, предлагается внести изменение в 
Стратегию национальной безопасности РФ, исклю-
чив из нее пп. 5 п. 67 раздела «Экономическая без-
опасность» и внеся в Стратегию самостоятельный 
раздел «Энергетическая безопасность», определив в 
нем задачи и направления, ключевые для националь-
ной безопасности.
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Введение. Уголовно-правовые меры противодей-
ствия транснациональной преступности рассредото-
чены по нормам Общей и Особенной частей УК РФ, 
при этом их содержание является наглядным отраже-
нием отрицательной оценки государством и обще-
ством соответствующего опасного явления. Наличие 
уголовно-правовых запретов выполняет не только 
охранительную, но и предупредительную функцию, 
очерчивает круг наказуемых общественно опасных 
деяний, ориентирует правоприменителей на необхо-
димость борьбы с различными проявлениями транс-
национальной преступности. В России отсутствует 

какой-либо нормативный документ, в котором бы 
приводился перечень преступлений, имеющих или 
способных иметь транснациональный характер, от-
сутствует постановление Пленума Верховного Суда 
РФ, обобщающего практику судов по разрешению 
вопросов действия уголовного закона в пространстве, 
в том числе с учетом транснационального характера 
осуществляемой преступной деятельности.

Цель настоящей статьи заключается в попытке 
рассмотреть и проанализировать проблемные мо-
менты, касающиеся уголовно-правового противо-
действия транснациональным преступлениям, выяв-
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ленные нами при анализе норм Общей и Особенной 
частей УК РФ. В первую очередь, затронем проблему 
регламентации действия уголовного закона в про-
странстве с учетом транснационального характера 
преступления. 

Результаты исследования. В теории уголовного 
права высказано мнение о том, что положения о терри-
ториальном и экстерриториальном действии уголов-
ного закона, содержащиеся в статьях 11–13 УК РФ, не 
обладают необходимой полнотой, поскольку не содер-
жат предписаний, касающихся сложных единичных 
преступлений, стадий развития преступной деятель-
ности и ее осуществления в соучастии. В частности, 
законодатель не определяет понятия продолжаемых и 
длящихся преступлений, не учитывает возможность 
выполнения объективной стороны преступления на 
территории иностранного государства и Российской 
Федерации, а равно возможность участия в престу-
плении двух и более лиц, находящихся в разных стра-
нах, в том числе и в России. В связи с этим согласимся  
с мнением М. Г. Решняк, предлагающей закрепить со-
ответствующие правила действия уголовного закона 
в пространстве непосредственно в Общей части УК 
РФ [11, с. 102–132]. Так, положения о территориаль-
ном и экстерриториальном действии уголовного за-
кона, учитывающие наличие стадий и возможность 
соучастия в преступлении, предусмотрены в Модель-
ном Уголовном кодексе для стран СНГ и в уголовном 
законодательстве Белоруссии, ФРГ, Франции и США.

Также заслуживает внимания мнение А. И. Ильи-
ной о том, что в ч. 1 ст. 12 УК РФ целесообразно 
вернуть «…правило двойной криминальности, но 
ограничить его действие путем определения перечня 
преступлений, привлечение к уголовной ответствен-
ности, за совершение которых по УК РФ не зависит 
от признания деяния преступлением в государстве, на 
территории которого оно было совершено» [4, с. 169]. 

Вместе с тем позволим себе не согласиться с 
данным автором в том, что такой перечень должен 
включать только преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства  
(глава 29 УК РФ) и преступления террористическо-
го характера (ст.ст. 205–205.2 УК РФ). Считаем, что 
определение данного перечня нуждается в более глу-
бокой научной проработке, в том числе по вопросу 
включения в таковой определенных видов транснаци-
ональных преступлений. Вопрос об исчерпывающем 
перечне преступлений является актуальным и для 
так называемого универсального принципа действия 
уголовного закона в пространстве, предполагающего 
применение УК РФ к лицу, вне зависимости от места 
совершения преступления в случаях, предусмотрен-
ных международным договором [6, с. 169].

При этом затруднительным является выделение 
таких преступлений на основе изучения многочис-

ленных международных договоров, содержание ко-
торых изобилует специфической терминологией, не 
всегда совпадающей с наименованиями тех или иных 
преступлений в статьях Особенной части УК РФ, поэ-
тому их перечисление в ч. 3 ст. 12 УК РФ существенно 
облегчило бы толкование и последующее применение 
соответствующего положения закона [11, с. 102‒132].

Следующая проблема касается законодательного 
определения организованной группы, содержащегося 
в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в соответствии с которой «пре-
ступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений». Проблема состоит 
в том, что данное определение базируется на понятии 
группы лиц (ч. 1 ст. 35 УК РФ), исходя из которого лю-
бая преступная группа, в том числе и организованная, 
должна включать как минимум два человека, тогда 
как в п. «а» ст. 2 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности «организован-
ная преступная группа» определяется как структурно 
оформленная группа в составе трех или более лиц, су-
ществующая в течение определенного периода време-
ни и действующая согласованно с целью совершения 
одного или нескольких серьезных преступлений или 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с 
данной Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или 
косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. 

Ситуацию с имплементацией положений рассма-
триваемой Конвенции в российскую систему права 
усугубляет и тот факт, что в ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ между-
народно-правовое понятие организованной преступной 
группы «распадается» на признаки двух самостоятель-
ных форм соучастия в преступлении – организованной 
группы и преступного сообщества (преступной органи-
зации), причем последняя из них может представлять 
из себя структурированную организованную группу 
или объединение организованных групп, что вновь 
обращает нас к выделенной проблеме, в том числе ка-
сающейся численности такой группы. Для того, что-
бы провести четкую границу между группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой, 
на наш взгляд, целесообразно законодательно устано-
вить, что последняя представляет собой устойчивую 
группу, состоящую из трех или более лиц, заранее объ-
единившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. Считаем, что именно при таком мини-
мальном составе организованной группы можно гово-
рить о выделении в ней организатора (руководителя) и 
распределении ролей меду соучастниками.

Проблемной представляется и ситуация с конфи-
скацией имущества, которая в российском уголовном 
законодательстве вплоть до декабря 2003 г. рассма-
тривалась в качестве одного из видов наказания, по-
сле чего была исключена из системы наказаний [12], 
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а позже «возвращена» в Общую часть УК РФ, но уже 
в качестве иной меры уголовно-правового характера 
[13], применяемой наряду с наказанием за определен-
ные виды преступлений. Полагаем, что современные 
интересы противодействия преступности, в том чис-
ле транснациональной и организованной, требуют 
восстановления конфискации имущества в качестве 
именно уголовного наказания, а не принятия полу-
мер, почти полностью исключающих применение 
конфискации на практике. Это повысит предупреди-
тельный эффект тех уголовно-правовых норм, в санк-
циях которых она будет указана. При этом во внима-
ние следует принимать следующие аргументы: 

 – карательно-репрессивный характер мер уго-
ловно-правового характера существенно уступает 
уголовным наказаниям; 

 – существующей правовой регламентации кон-
фискации имущества присуще значительное расши-
рение рамок ограничения имущественных прав лиц, 
подвергающихся уголовной ответственности; 

 – в отличие от определения принудительных мер 
медицинского характера (ст. 98 УК РФ), законодатель 
не указал цели конфискации имущества, что может 
приводить к выводу о совпадении таковых с целями 
наказания; 

 – определение понятия конфискации имущества 
не претерпело существенных изменений, но при этом 
было увеличено количество видов преступлений, за 
которые возможно ее применение; 

 – проводившиеся сравнительно-правовые иссле-
дования показывают, что институт уголовно-право-
вой конфискации имущества в законодательстве ука-
зывают многие ученые [1; 5; 8], к мнению которых мы 
также присоединяемся. 

Применительно к статьям Особенной части УК 
РФ, касающимся транснациональных преступлений, 
отметим, что основные проблемы противодействия 
таковым связаны с законодательным определением 
таких уголовно наказуемых деяний и с установле-
нием пределов наказуемости лиц, их совершающих. 
Проблемы формулирования понятий различных ви-
дов транснациональных преступлений во многом 
обусловлены многоуровневой бланкетностью соот-
ветствующих уголовно-правовых норм, отсылающих 
к различным нормативным правовым актам, в том 
числе и международного характера.

Например, в международных нормативных пра-
вовых актах, связанных с противодействием корруп-
ции [14; 15], содержатся понятия публичного долж-
ностного лица, незаконного обогащения, активного 
и пассивного видов подкупа, не в полной мере вос-
принятые российской системой права, несмотря на 
ратификацию соответствующих конвенций [8, с. 133].  
Проблема же определения наказуемости примени-
тельно к коррупционным преступлениям наиболее 

ярко выражена в ст. 291.1 УК РФ, где наказание за 
обещание или предложение посредничества во взя-
точничестве является более строгим, чем за само осу-
ществление посредничества и  за получение и дачу 
взятки без квалифицирующих признаков. Как отме-
чает А. И. Рарог, «…российский законодатель осно-
вательно запутался в сравнительной оценке степени 
опасности получения взятки, ее дачи и посредниче-
ства во взяточничестве» [10, с. 109], тогда как выхо-
дом из этой ситуации является координирование раз-
меров наказания за указанные преступления.

Противодействие терроризму, приобретающему 
все более выраженный транснациональный и между-
народный характер, в настоящее время является од-
ним из наиболее актуальных направлений уголовной 
политики для подавляющего числа государств, в том 
числе и Российской Федерации. Подтверждением 
тому служит российское уголовное законодательство, 
выступающее одним из индикаторов процессов, про-
исходящих на международной и внутригосударствен-
ной политических аренах [2, с. 91‒97; 3, с. 131‒135]. 
Остановимся на критическом анализе изменений и 
дополнений УК РФ, произведенных в целях повыше-
ния эффективности противодействия преступлениям, 
относящимся к террористической деятельности. 

Так, Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. 
№ 302-ФЗ [16] Особенная часть УК РФ была допол-
нена статьями 205.3 «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности», 
205.4 «Организация террористического сообщества и 
участие в нем» и 205.5 «Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации». В дальнейшем данные 
статьи УК РФ подверглись изменениям, преимуще-
ственно коснувшимся их санкций в сторону повыше-
ния строгости наказания за соответствующие престу-
пления террористической направленности [17]. Одно-
временно та же тенденция нашла свое отражение и в 
ряде статей Общей части УК РФ, регламентирующих 
для террористических преступлений срок наказания 
в виде лишения свободы, отягчающие обстоятель-
ства, условное осуждение, сроки давности уголовной 
ответственности и наказания, отсрочку отбывания 
наказания. Кроме того, были внесены существенные 
изменения и дополнения в статьи 205 «Террористи-
ческий акт» и 205.1 «Содействие террористической 
деятельности»: в первой из них определение цели 
террористического акта в виде воздействия на приня-
тие решения органами власти или международными 
организациями была заменена формулировкой «де-
стабилизация деятельности органов власти или меж-
дународных организаций либо воздействия на приня-
тие ими решений»; а ст. 205.1 УК РФ была дополнена 
частью 4, предусматривающей ответственность за 
организацию совершения хотя бы одного из престу-
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плений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частя-
ми 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или руководство 
его совершением, а равно организацию финансирова-
ния терроризма [9]. Отметим, что частные проблемы 
уголовно-правовой регламентации ответственности 
за транснациональные преступления встречаются и в 
других статьях Особенной части УК РФ. Так, в ч. 1 
ст. 127.1 УК РФ установлена ответственность за ку-
плю-продажу и совершение иных сделок с человеком 
вне зависимости от целей данных действий, тогда как 
обеспечивающие действия в виде вербовки, перевоз-
ки, передачи, укрывательства или получения челове-
ка образуют состав преступления только при их со-
вершении с целью эксплуатации потерпевшего. По-
лагаем, что это является существенным недостатком 
уголовного закона, необоснованно усложняющим 
уголовное преследование всех участников торговли 
людьми вне зависимости от целей данного престу-
пления. Кроме того, считаем необоснованным нали-
чие самого перечня действий, обеспечивающих со-
вершение купли-продажи и иных сделок с человеком, 
поскольку все они могут быть отнесены к соучастию в 
данном преступлении в виде пособничества. На наш 
взгляд, во избежание установления излишних уголов-
но-правовых запретов в виде самостоятельных поло-
жений Особенной части УК РФ об ответственности за 
содействие тем или иным преступлениям целесообраз-
но расширить законодательное определение пособни-
чества в преступлении, содержащееся в ч. 5 ст. 33 УК 
РФ, посредством его дополнения указанием на иное 
существенное содействие совершению преступления. 

Заключение. Изменения и дополнения уголовно-
го закона, направленные на устранение выделенных 
проблем, должны быть построены на учете суще-
ствования транснациональной преступности и по-
вышенной общественной опасности ее конкретных 
проявлений [7, с. 149‒155]. С нашей точки зрения, для 
эффективного уголовно-правового противодействия 
транснациональной преступности вовсе не обязатель-
но вводить в УК РФ все новые и новые статьи. Более 
перспективным видится совершенствование суще-
ствующих уголовно-правовых норм, придание им со-
гласованного, системного характера. Для разъяснения 
особенностей применения национального уголовного 
законодательства в отношении преступлений транс-
национального характера и придания данной практи-
ке единообразного характера большое значение име-
ют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, в на-
стоящее время такие особенности не учитывающие.
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ООН является одной из первых международ-
ных межправительственных организаций, уста-
новивших практику использования услуг ЧВОК.  
В первую очередь речь идет о привлечении в начале 
90-х гг. прошлого века сотрудников таких компаний 
для охраны персонала миротворческих миссий ООН 
в нестабильных зонах развертывания операций. От-
правной точкой для принятия таких решений явились 
сложные операции Организации в Сомали и Руанде, 
унесшие жизни многих миротворцев в связи с жесто-
ким вооруженным противостоянием группировок в 
этих государствах, отсутствием контроля власти на 
территориях и невозможностью обеспечения без-
опасности миротворческому контингенту и ряду гу-
манитарных организаций со стороны принимающих  
государств.

С течением времени ООН, расширяя геогра-
фию и масштабы миротворческой деятельности, 
расширила спектр услуг, предоставляемых ЧВОК. 
Все чаще такие компании стали привлекаться к ра-
боте «в сложных чрезвычайных ситуациях и в кон-
фликтных или постконфликтных районах для обе-
спечения разнообразных видов деятельности»1, как  
например: разминирование и очистка воды, раз-
ведывательная деятельность в чрезвычайно слож-
ных условиях, доставка военной техники в зоны 
развертывания операций, транспортно-логическое 
обслуживание и обучение персонала на местах, 
охрана помещений и автотранспортных колонн  
[5, с. 17‒18].

Парадоксальность ситуации связана с ростом 
популярности ЧВОК в реализации миротворче-
ства ООН и отсутствием в международном праве 
четких стандартов к деятельности ЧВОК и тем бо-
лее, правовой регламентации взаимодействия таких 
компаний с единственной международной универ-
сальной организацией, созданной в 1945 г. с целями 
поддержания международного мира и безопасности  
[6, с. 51‒57].

В настоящее время правовой статус ЧВОК на-
ходится в правовом регулировании норм «мягко-
го права»: Документа Монтрё о соответствующих 
международно-правовых обязательствах и пере-
довых практических методах государств, каса-
ющихся функционирования частных военных и 
охранных компаний в период вооруженного кон-
фликта, принятого в 2008 г. по инициативе Швей-
царии и Международного Комитета Красного  

1 Документ ООН A/69/338 от 21 августа 2014 г. Доклад 
Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как 
средства нарушения прав человека и противодействия осу-
ществлению права народов на самоопределение. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.ohchr.org/RU/Issues/
Mercenaries/WGMercenaries/WG/A.69.338_ru.doc (дата обраще-
ния: 27.09.2021).

Креста2, а также Международного кодекса поведения 
частных поставщиков охранных услуг, принятого в 
ноябре 2010 г. и являющегося продолжением «Швей-
царских инициатив»3.

Безусловно, данные руководства при их поддерж-
ке со стороны отдельных государств, международных 
организаций, представителей гражданского общества 
и отдельных охранных компаний следует рассма-
тривать в положительном контексте, особенно в ус-
ловиях отсутствия императивной нормативной базы 
по ЧВОК на международном уровне. Вместе с тем, 
«Швейцарские инициативы» направлены на регули-
рование отношений между ЧВОК и государствами и 
не могут быть приемлемыми для универсальной кон-
цепции миротворчества ООН.

Следует отметить, что в 2009 г. эксперты Рабочей 
группы по вопросу об использовании наемников как 
средства нарушения прав человека и противодействия 
осуществлению права народов на самоопределение 
подготовили проект Международной конвенции о 
контроле, надзоре и мониторинге за частными воен-
ными и охранными компаниями4. Документ привлек 

2 Документ Монтрё был принят в сентябре 2008 г. на основе 
гуманитарной инициативы Швейцарии и МККК. Он направлен на 
поощрение соблюдение международного гуманитарного и права 
прав человека и посвящена международным обязательствам и по-
ложительным видам практики государств в связи с деятельностью 
ЧВОК в ходе вооруженных конфликтов. В документе рассматри-
ваются конкретные обязательства государств, регистрации ЧВОК, 
государств, по подряду которых действуют ЧВОК, и государств, 
на территории которых осуществляется такая деятельность. К на-
стоящему времени к Документу присоединились 58 государств, 
Европейский Союз, ОБСЕ и НАТО.  См. подробнее: Participating 
States of the Montreux Document. Swiss FDFA. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/
foreign-policy/international-law/international humanitarian-law/
private-military-security-companies/participating-states.html (дата 
обращения: 27.09.2021).

3 Международный кодекс поведения представляет собой 
многостороннюю инициативу, организованную правительством 
Швейцарии в ноябре 2010 г. В Кодексе содержатся принципы по-
ведения частных компаний по оказанию услуг в сфере безопас-
ности, включая обязательства по гуманному обращению, охране 
достоинства и права на частную жизнь, а также принципы управ-
ления, связанные с отбором, проверкой и обучением личного 
состава, применения оружия и техники, отчетности об инциден-
тах, связанных с применением силы, процедур подачи жалоб и 
финансовых обязательств в случае ответственности за выплату 
компенсации. В настоящее время в поддержку данных инициа-
тив выступают 210 членов, представляющих различные уровни 
и правовые статусы: правительства государств, сертифицирован-
ные ЧВОК, гражданские общества, а также независимые наблю-
датели. См. подробнее: Members and observers of the International 
Code of Conduct Association. International Code of Conduct 
Association. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.icoca.ch/en/membership?view_type=map (дата обращения:  
27.09.2021).

4 Документ ООН A/HRC/15/25 от 5 июля 2010 г. Проект 
возможной Конвенции о частных военных и охранных компа-
ниях (ЧВОК) для рассмотрения и принятия решения Советом  
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значительное общественное и научное внимание. Ряд 
отечественных и зарубежных ученых высоко оцени-
ли сбалансированность обязательств и качественную 
подготовку данного документа [1; 4; 7]. Отдельные 
специалисты выступили с объективной критикой 
документа в части рассмотрения ключевых вопро-
сов, касающихся деятельности ЧВОК: ответствен-
ность государства, защита прав человека, договорные 
права и обязанности сторон, действующие стандар-
ты и способы обеспечения исполнения положений  
[5, с. 207‒207; 8, p. 195‒227]. 

Однако большинство экспертов сходятся во мне-
нии, что проект Конвенции о ЧВОК в перспекти-
ве является наилучшим регулятором деятельности 
таких компаний в сравнении с механизмами «мяг-
кого права», которые в настоящее время существу-
ют [3, с. 15‒19; 5, с. 208‒209]. Как справедливо от-
мечает Небольсина Н. А.: «Однако само создание 
и распространение в системе ООН инициативы, 
содержащей комплексную модель регулирования, 
представляет собой существенный шаг вперед в 
определении политических и правовых подходов 
международного сообщества к проблеме ЧВОК»  
[5, с. 208].

Таким образом, анализ международных ис-
точников, регламентирующих в настоящее время 
деятельность ЧВОК, позволяет отметить наличие 
разработанного комплекса «Швейцарских инициа-
тив» по данному вопросу, не обладающих юридиче-
ской силой и не носящих императивный характер, 
а также подготовленного более 10 лет назад про-
екта международного договора по ЧВОК, направ-
ленного в компетентные органы внешнеполитиче-
ских отношений 193 государств для ознакомления 
и проведения дальнейших консультаций. К сожа-
лению, присутствует уверенность, что процесс со-
гласования текста Конвенции по ЧВОК займет еще  
длительное время.

Как было отмечено, правовой вакуум в регла-
ментации деятельности ЧВОК не мешает ООН при-
бегать к услугам таких компаний в рамках своих 
миротворческих миссий и проектов постконфликт-
ного восстановления государств. Растущий спрос на 
такие компании побудил Департамент по вопросам 
охраны и безопасности ООН инициировать разра-
ботку политики Организации по вопросу легализа-
ции статуса ЧВОК в вопросах совместной деятель-
ности с ООН, результатом которой явилось Руко-
водство по использованию услуг частных охранных  

по правам человека. Доклад Рабочей группы по вопросу об ис-
пользовании наемников как средства нарушения прав человека и 
противодействия осуществлению права народов на самоопреде-
ление. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www2.ohchr.
org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25.pdf (дата обраще-
ния: 27.09.2021).

компаний1 (Guidelines on the Usе of Armеd Security 
Services from Private Security Companies, 2012). Ре-
комендательный документ закрепляет, что условием 
для привлечения ЧВОК к деятельности ООН являют-
ся обстоятельства, в которых принимающая сторона 
не может обеспечить безопасность сотрудников ми-
ротворческого контингента и его имущества при про-
ведении операции или такая защита не может быть 
реализована с помощью внутренних ресурсов ООН, 
включая офицеров Департамент по вопросам охра-
ны и безопасности ООН. Отметим, что данные усло-
вия позволяют определить элементы сотрудничества 
ООН и ЧВОК с учетом растущего нежелания многих 
государств предоставлять свои войска для участия в 
миротворческих операциях, а также с учетом услож-
няющегося характера многих операций и активной 
деятельностью ЧВОК на рынке услуг с многоаспект-
ными функциями, так необходимых для успешного 
проведения миротворчества. Имеются опасения, что 
в перспективе данные тенденции могут привести 
«приватизации сектора международной безопасности 
и мира».

Правовой основой для привлечения ЧВОК явля-
ются либо прямой договор с ООН, либо договор с госу-
дарством, предоставляющим войска и использующим 
ЧВОК в рамках национального контингента. Данное 
положение вызывает большие опасения, хотя бы по 
причине отсутствия единых международно-правовых 
требований к деятельности ЧВОК и разрозненного 
национального регулирования данного вопроса, что 
часто приводило к правовому сотрудничеству ООН с 
компаниями «недостойной репутации», которые при 
этом в рамках национальной юрисдикции своих го-
сударств обладали всеми признаками легитимности 
деятельности. В этом контексте вполне справедливо 
замечание экспертов: «Может ли компания управлять 
американской программой дронов в Пакистане утром 
и поставлять продукты питания в Афганистан вече-
ром?» [2, с. 160].

Руководство по использованию услуг частных 
охранных компаний закрепляет рекомендации в от-
ношении заключения контрактов ООН и ЧВОК, но 
при этом не вносит четкость в процедуры отбора и 
мониторинга их деятельности. Эти важные ключевые 
процессы так и остаются в регламентации саморегу-
лирования таких компаний, что ставит под сомнение 
прозрачность и объективность их отбора со стороны 
ООН. Организация никогда публично не признавала 
зависимости от услуг ЧВОК, поэтому и не собира-
лись общесистемные данные об аутсорсинге и кон-
трактах с такими компаниями, не устанавливались 

1 Guidelines on the Usе of Armеd Security Services from 
Private Security Companies (Chapter IV) // United Nation security 
management. System security policy manual. United Nation 
Department of safety and security, 2012. P. 91‒97.



213Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

четкие критерии и процедуры отбора и найма ЧВОК, 
не формировались единые правила во всей системе 
ООН, и не создавались внутренние механизмы обме-
на информацией между структурами ООН в отноше-
нии ЧВОК. Ярким примером тому являются случай 
привлечения ООН в Миссии по стабилизации в Демо-
кратической Республике Конго в 2010 и 2011 г. компа-
нии Saracen Uganda, причастной в соответствии с ре-
золюциями Совета Безопасности ООН к нарушениям 
прав человека и международного права, незаконной 
эксплуатации природных ресурсов в Республике Кон-
го и вовлеченной в грубые нарушения Эмбарго ООН 
на поставки оружия в Сомали [2, с. 116, 161].

Отсутствие в Руководстве положений о контро-
ле за деятельностью ЧВОК в целом нивелируют все 
достоинства данного документа, поскольку такой 
пробел приводит к ситуации безнаказанности в слу-
чаях грубых нарушений принципов и норм междуна-
родного права и не позволяет реализовать институт 
индивидуальной уголовной ответственности в отно-
шении сотрудников ЧВОК, причастных к таким про-
тивоправным деянием, и корпоративной ответствен-
ности самих ЧВОК.

Имеются ли положительные стороны от исполь-
зования ЧВОК в миротворческих операциях ООН? 
На данный вопрос следует дать положительный от-
вет. Во-первых, в настоящее время под эгидой ООН 
проводится 12 обширных многопрофильных опера-
ций по поддержанию мира, в которых 121 государство 
предоставило различный контингент из 81 370 со-
трудников (по состоянию на сентябрь 2021 г.). ЧВОК 
присутствуют практически во всех миротворческих 
операциях ООН, осуществляя широкий спектр функ-
ций и задач, что позволяет утверждать о доказанной 
способности ЧВОК участвовать в универсальном ми-
ротворчестве.

Во-вторых, такие компании могут помочь устра-
нить качественные и количественные недостатки 
миротворчества ООН, поскольку ЧВОК лучше ор-
ганизованы, их сотрудники предметно обучены и 
оснащены, чем контингент ООН. Практика проведе-
ния многонациональных миротворческих операций 
выявила такие объективные трудности, с которым 
приходилось сталкиваться миротворцам, как: отсут-
ствие общего оборудования, несовместимые системы 
связи, различный опыт работы и доктрина военной и 
охранной безопасности, а также разные языки обще-
ния между сотрудниками в составе миссии. ЧВОК 
помогают нивелировать организационные барьеры в 
рамках эффективного достижения целей миротворче-
ской операции.

В-третьих, ЧВОК могут помочь компенсировать 
временную задержку реагирования на кризисы в го-
сударствах, поскольку они могут развертываться бы-
стрее, чем миротворцы ООН. Организация неодно-

кратно подчеркивала важность быстрого развертыва-
ния для эффективного предотвращения конфликтов, 
обострения кризисов и предотвращения массовых 
нарушений.

В-четвертых, ЧВОК являются более рентабель-
ными, нежели многопрофильные и многонациональ-
ные миротворческие контингенты ООН.

Указанные доводы позволяют рассматривать 
ЧВОК как положительный элемент современного ми-
ротворчества. Однако для легитимности их статуса 
в рамках сотрудничества с ООН следует оформить в 
надлежащие императивные международные нормы 
систему контроля, надзора и мониторинга за такими 
компаниям.

Проведенный анализ взаимодействия ООН с 
ЧВОК при проведении современного миротворчества 
позволяет констатировать выводы относительно объ-
ективной возможности и необходимости привлечения 
таких компаний к операциям ООН по поддержанию 
мира при наличии главного условия – определенно-
сти правового статуса ЧВОК посредством разработки 
и установления императивных норм международного 
права. 

1. ЧВОК присутствуют практически во всех 
проводимых миротворческих операциях ООН, осу-
ществляя широкий спектр функций: разминирова-
ние и очистка воды, разведывательная деятельность 
в чрезвычайно сложных условиях, доставка военной 
техники в зоны развертывания операций, транспор-
тно-логическое обслуживание и обучение персонала 
на местах, охрана помещений и автотранспортных 
колонн и др. Таким образом, ЧВОК обладают дока-
занной способностью к использованию в миротвор-
ческих операциях ООН.

2. Практика проведения многонациональных 
миротворческих операций ООН позволила выявить 
ряд объективных количественных и качественных 
трудностей, с которыми сталкиваются миротворцы 
на местах и которые вполне возможно преодоле-
вать посредством привлечения ЧВОК. Установле-
но, что в данном контексте такие компании будут 
способствовать полноценной реализации мандатов 
операций ООН по поддержанию мира, приобретая  
статус необходимого элемента современного миро-
творчества. 

3. Анализ правовых основ, регламентирующих в 
настоящее время деятельность ЧВОК, позволил вы-
явить наличие разработанного комплекса норм мягко-
го права, так называемых «Швейцарских инициатив» 
по данному вопросу с рекомендательной юридиче-
ской силой, и проекта Конвенции о контроле, надзоре 
и мониторинге за частными военными и охранными 
компаниями 2009 г., длительное время находящегося 
на стадии ознакомления государствами – участни-
ками ООН. Таким образом, следует констатировать 
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факт отсутствия императивного международно-пра-
вового регулирования статуса ЧВОК, что побудило к 
формированию разрозненных национальных концеп-
ций в этой сфере и привело к формированию принци-
па «саморегулирования ЧВОК».

4. Международной основой взаимодействия 
ООН и ЧВОК при проведении миротворчества яв-
ляется Руководство по использованию услуг част-
ных охранных компаний, разработанное в 2012 г. 
Департаментом по вопросам охраны и безопасности 
ООН. Документ при всей его важности не являет-
ся универсальной базой для сотрудничества ООН и 
ЧВОК в вопросах поддержания мира и безопасности, 
содержит ряд недостатков в отношении установлен-
ных процедур отбора и мониторинга деятельности  
ЧВОК и не содержит рекомендации в части контро-
ля за деятельностью таких компаний. Обозначенные 
пробелы продолжают формировать практику сотруд-
ничества ООН с недобросовестными компаниями, 
вовлеченными в ряд противоправных деяний, не 
связанных с целями и задачами ЧВОК, а тем более 
с международным миротворчеством, и подрывающи-
ми авторитет ООН и всей системы универсальной  
безопасности.

5. Растущий спрос ООН на привлечение ЧВОК 
для выполнения мандатов в рамках миротворческих 
операций, установленная  объективная возможность 
присутствия таких компаний в зонах развертывания 
миссий и выявленная помощь, оказываемая таки-
ми компаниями, определяют необходимость опера-
тивной разработки универсальных правовых норм, 
регламентирующих статус и деятельность ЧВОК в 
отношениях с государствами и международными ор-
ганизациями. Государствам, как никогда ранее необ-
ходимо объединить усилия и прийти к компромиссу в 
вопросе принятия международного договора по регу-
лированию деятельности ЧВОК. 
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Тенденции развития преступности, изменения 
уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельств, требуют от правоохранительных органов со-
вершенствования старых и поиска новых форм ком-
плексного использования сил и средств как в целом в 
раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, так 
и в раскрытии отдельных их видов. Серийные престу-
пления против жизни, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности занимают существенное 
место в структуре преступлений против личности, яв-

ляются латентными и зачастую остаются нераскры-
тыми, их число ежегодно растет.

Серийные сексуальные убийства являются объ-
ектом исследования различных наук – кримино-
логии, криминалистики, психологии, психиатрии, 
патосексологии и других. Эффективность резуль-
татов междисциплинарного подхода к изучаемой 
проблеме во многом зависит от выработки единой 
терминологии. В первую очередь, необходимо опре-
делиться с понятиями серийность, серийный харак-

© Пустовалов А. В., Парфенов А. В., 2021
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тер преступлений, чтобы раскрыть его содержание, 
показать характер и взаимосвязь его существенных  
признаков.

Термин «серийный убийца» появился в конце 
XIX века и был впервые применен для описания лич-
ности Генри Говарда Холмса1. В английском языке в 
научный оборот термин «серийный убийца» был вве-
ден в 1970 годы специальным агентом ФБР Робертом 
Ресслером2. Энн Рул3 утверждала, что словосочета-
ние «серийный убийца» было предложено детекти-
вом Пирсом Бруксом из Департамента полиции Лос-
Анджелеса, который является создателем Программы 
задержания уголовников-насильников.

Серийные убийства – это совершенные разнов-
ременно два и более убийства, характеризующиеся 
сходством мотива, временем, местом и обстановкой 
преступлений, однотипностью способов совершения 
и сокрытия преступлений, совпадением характери-
стик личностей погибших и иными признаками, ото-
бразившимися в следовой информации, дающими до-
статочные основания для выдвижения версии об их 
совершении одним лицом (лицами).

В настоящее время серийные убийства по сексу-
альным мотивам рассматриваются как частный слу-
чай проявления садизма. Прежде всего, совершенно 
очевидным элементом серийности убийств является 
количественный признак, а именно совершение трех 
и более убийств. К обязательным отличительным 
признакам серийных убийств относятся однотип-
ность; аналогичность способов совершения престу-
плений; общность (схожесть) мотивов убийств, фа-
культативным признаком серийных убийств является 
факт их совершения, как правило, в условиях неоче-
видности. Отличительная черта серийных убийств 
как собирательного понятия – разновременность со-
вершения названных убийств. Данное обстоятель-
ство следует рассматривать как необходимый эле-
мент понятия «серийные убийства». Следовательно, 
для серийных убийств характерна определенная про-
тяженность во времени, которая тоже имеет весомое 
значение для избрания определенной методики рас-
следования по уголовным делам об этих преступле-
ниях. Все серийные убийства совершаются либо од-

1 Генри Говард Холмс(настоящее имя Герман Вебаер 
Маджет) – первый официально признанный в США серийный  
убийца.

2 Роберт К. Ресслер (Robert Kenneth Ressler) (1937–2013) – 
известный американский ученый, специалист в области крими-
нологии, криминалистики и криминальной психологии. Крупный 
эксперт в области расследования тяжких насильственных престу-
плений, в особенности серийных и сексуальных убийств.

3 Энн Рул (Ann Rule) известная автор детективов родилась 
в 1931 году в Лоуэлле, Мичиган, скончалась 26 июля 2015 года 
в Highline Medical Center в Сиэтле, США. ФБР и Министерство 
юстиции обращались к ней как к эксперту в расследованиях се-
рийных убийств.

ним и тем же лицом, либо одними и теми же лицами  
[1, c. 18].

Сексуальный мотив серийного убийства про-
является в сопряженности с изнасилованием или 
совершением иных насильственных действий сек-
суального характера, а так же из за развратных и са-
дистских побуждений. Поэтому серийные убийства 
на сексуальной почве квалифицируются по п. «к»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ [4]. Виновный в этих случаях может 
совершить убийство в процессе совершения самого 
изнасилования или насильственных действий сексу-
ального характера, чтобы парализовать сопротивле-
ние потерпевшей (потерпевшего), или из садистских 
побуждений. Такое убийство может быть совершено, 
и после изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера, с тем, чтобы скрыть совер-
шенное преступление и избежать ответственности. 
Сюда же следует отнести случаи убийств жертв до 
совершения маньяком извращенных действий с це-
лью удовлетворения своих сексуальных изуверских 
желаний [2, c. 172].

В настоящее время существует настоятельная 
необходимость в организации получения психологи-
ческой информации о лицах, совершающих серий-
ные преступления против жизни, половой непри-
косновенности и половой свободы личности, дан-
ные преступления часто носят латентный характер  
[3, c. 12]. Данная работа представляет собой чрезвы-
чайно сложную задачу, над решением которой уже 
долгое время работают криминологи, криминали-
сты, психиатры, психотерапевты и психологи из раз-
ных стран. Основная сложность заключается в том, 
что проблема совершения половых преступлений 
включает в себя множество аспектов (медицинские, 
социальные, нравственно-психологические, мотива-
ционные), которые необходимо учитывать при орга-
низации получения психологической информации о 
преступниках и их потенциальных жертвах.
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Аннотация. Анализ правоприменительной практики и состояния законности в сфере противодействия 
преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства указывает на опасные тен-
денции рассматриваемых видов преступности (их распространение по территории России, усложнение меха-
низмов организованной преступной деятельности и т. д.), комплексный характер и многогранность их при-
чин и проявлений, трудности в формировании единой концепции противодействия им, частые изменения за-
конодательства и др. Автор статьи делает вывод о том, что трудности в обеспечении прав и свобод человека 
обусловлены криминологическими характеристиками преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства, которые активно вторгаются в политическую, социальную, идеологическую и меж-
дународную сферу. Изложенное требует специальных научных исследований, разработки правовых средств и 
механизмов, призванных обеспечивать эффективные профилактику и противодействие данным криминальным 
явлениям, а от следователей ‒ специальной подготовки.
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Abstract. An analysis of law enforcement practice and the state of legality in the field of countering crimes against 
the foundations of the constitutional order and security of the state indicates dangerous trends in the types of crime under 
consideration (their spread throughout Russia, the complication of the mechanisms of organized criminal activity, etc.), 
the complex nature and multifaceted nature of their causes and manifestations, difficulties in forming a unified concept 
of countering them, frequent changes in legislation, etc. The author of the article concludes that the difficulties in 
ensuring human rights and freedoms are due to the criminological characteristics of crimes against the foundations of the 
constitutional system and the security of the State, which actively invade the political, social, ideological and international 
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effective prevention and counteraction of these criminal phenomena, and from investigators ‒ special training.
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На современном этапе своего развития россий-
ское государство находится на стадии перехода к но-
вой государственной политике в области националь-
ной безопасности, что обусловлено как внешними 
условиями (процессами глобализации, мирового по-
литического и экономического развития и др.), так и 
внутренними (изменениями взаимоотношений власти 
и населения, становлением политической и правовой 
культуры, модернизаций всех сфер общественной и 
государственной жизни и т. д.).

2 июля 2021 г. вступил в силу Указ Президента 
РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации»1. Настоя-
щая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи 
и взаимозависимости национальной безопасности 
Российской Федерации и социально-экономического 
развития страны. Данный документ заменил собой 
Указ Президента Российской Федерации от 31 дека-
бря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»2. На этом фоне 
среди основных источников угроз национальной без-
опасности в сфере государственной и общественной 
безопасности названа преступная деятельность, на-
правленная против основ конституционного строя и 
безопасности государства, противодействие которой 
приобретает принципиально новые черты, отвечаю-
щие требованиям современности, своевременности и 
адекватности.

В сложившейся ситуации требуется создание 
условий нормального функционирования государ-
ственных механизмов, способных обеспечить стаби-
лизацию социально-экономических и политических 
процессов, консолидацию здоровых сил гражданско-
го общества и государственных органов, на основе 
права, обеспечивающего упорядоченное состояние, 
законность и правопорядок.

Несмотря на высокие оценки качества работы 
Следственного Комитета России (далее – СК России) 
с самых высоких трибун и по оценкам общественного 
мнения, следует отметить, что ряд сложных процес-
сов, происходящих в российском государстве и праве, 
затрудняют его правозащитный потенциал:

1. Анализ правоприменительной практики и со-
стояния законности в сфере противодействия пре-
ступлениям против основ конституционного строя 
и безопасности государства указывает на опасные 

1 Текст Указа опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 3 июля 2021 г.  
№ 0001202107030001.

2 См.: СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 212.

тенденции рассматриваемых видов преступности (их 
распространение по территории России, усложнение 
механизмов организованной преступной деятельно-
сти и т. д.), комплексный характер и многогранность 
их причин и проявлений, трудности в формировании 
единой концепции противодействия им, частые изме-
нения законодательства и др.

2. Деструктивные политические и социальные 
эффекты, порождаемые такого рода насильственной 
практикой, входят в число вызовов, создающих наи-
большие угрозы современным идеалам и ценностям 
в России, как и во всем мире. Поэтому проблемати-
ка явлений, определяемых как «преступления против 
основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства», сохраняет научную и практическую акту-
альность в обозримой исторической перспективе.

3. Существенные трудности в обеспечении прав 
и свобод человека обусловлены криминологически-
ми характеристиками преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства, 
которые активно вторгаются в политическую, соци-
альную, идеологическую и международную сферу. 
Изложенное требует специальных научных исследо-
ваний, разработки правовых средств и механизмов, 
призванных обеспечивать эффективные профилакти-
ку и противодействие данным криминальным явле-
ниям, а от следователей ‒ специальной подготовки.

4. Усложнение и распространение преступной 
деятельности против основ конституционного строя 
и безопасности государства на фоне постоянного ре-
формирования в России законодательной базы ведет 
к тому, что в целях оптимизации правового и научно-
методического обеспечения реализации прав и сво-
бод человека и гражданина деятельность СК России 
нуждается в определенных изменениях и дополнени-
ях [7, с. 15].

Такой обширный и далеко не исчерпывающий 
перечень проблем в деятельности СК России, направ-
ленной против угроз в сфере национальной безопас-
ности и обеспечения при этом прав и свобод челове-
ка и гражданина, обусловливают необходимость не 
только повышения уровня деятельности, улучшения 
координации органов власти и управления в этой 
сфере, но и совершенствования правовых основ рабо-
ты СК России [5]. В частности:

1. Исследование научной литературы и право-
применительной практики позволяет сделать вывод 
о том, что защита прав и свобод человека и гражда-
нина должна стать самостоятельным направлением 
деятельности СК России. В соответствующих нор-
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мативных правовых документах должны быть рас-
крыты формы, методы, средства реализации защиты 
прав и свобод граждан, а не только их признание и 
соблюдение. При этом, необходима дальнейшая кон-
цептуальная проработка вопросов об определении 
места СК России в системе публичной власти Рос-
сии, внесение в Конституцию РФ дополнений, само-
стоятельно регулирующих деятельность СК России, 
в том числе в сфере обеспечения прав и свобод че-
ловека. Это тем более актуально, что в последнее 
время прослеживается тенденция увеличения числа 
граждан с обращениями и заявлениями в СК Рос-
сии, что может быть объяснимо как положительны-
ми моментами: увеличением правовой информиро-
ванности граждан о компетенции и полномочиях 
следователей, ростом доверия граждан к СК России 
и др., так и негативными: увеличением числа пре-
ступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства (прежде всего экстремист-
ского характера), ростом нарушений, допускаемых  
следователями и т. д.

2. Разработать межведомственные нормативные 
акты (с участием СК России, МВД России, ФСБ Рос-
сии и др.), регламентирующие специфику расследо-
вания и организации следственной работы, взаимо-
действие и координацию по уголовным делам о пре-
ступлениях против основ конституционного строя и 
безопасности государства, в том числе по преступле-
ниям экстремистской направленности и террористи-
ческого характера.

3. Внести в российское законодательство обяза-
тельные положения об ответственности за соверше-
ние правонарушений и преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности государства 
и механизм ее реализации.

Для эффективной реализации указанного права 
следователем используются различные средства и ме-
тоды, которые призваны обеспечить реальное сохра-
нение в тайне данных о личности опознающего. Это 
касается вызова данного лица к следователю, выбора 
времени и места проведения следственных действий 
с его участием, фиксации показаний очевидца, а са-
мое главное ‒ использования средств визуально скры-
вающих опознающего от опознаваемого. На практике 
могут использоваться специальные шторки, смежные 
комнаты, между которыми устанавливается стекло с 
односторонней видимостью, автомобиль с затемнен-
ными стеклами и т. д. То есть процесс подготовки, 
проведения и окончания опознания представляет со-
бой довольно сложную тактическую операцию. Та-
ким образом, гарантируя безопасность опознающего, 
следователь получает весомые доказательства [3].

Однако, такие усилия могут быть сведены на нет, 
когда защитник требует, чтобы ему предоставили воз-
можность присутствовать при производстве опозна-

ния в том месте, где находится опознающий. Отказ 
следователя адвокаты трактуют как препятствие к 
контролю процесса опознания и ограничение прав, 
предоставленных законом для полноценной защиты 
подозреваемого (обвиняемого). При этом большин-
ство ученых и практиков сходятся во мнении, что за-
щитник, присутствовавший рядом с опознающим и 
видевший последнего в процессе опознания, в боль-
шинстве случаев сообщит своему подзащитному дан-
ные о внешности очевидца, чем лишит смысла все 
предпринимаемые следователем тактические приемы 
для сокрытия данных о его личности. Норма ст. 310 
УК РФ, запрещающая разглашение данных предва-
рительного расследования без согласия следователя, 
не повлияет в этом случае на решение адвоката со-
общить своему подзащитному сведения о внешности 
лица, участвующего в опознании, поскольку риск 
быть уличенным в этом для него минимален.

Соглашаясь, в принципе, с мнением ученых и с 
приведенной в указанном определении мотивиров-
кой, считаем необходимым отметить, что защитник, 
который в процессе опознания проводимого с со-
блюдением мер, обеспечивающих отсутствие визу-
ального наблюдения опознаваемым опознающего, 
будет присутствовать вместе со своим подзащитным 
и не сможет оценить содержание данного следствен-
ного действия, поскольку непосредственно не вос-
принимал показания и пояснения очевидца, то есть  
не воспринимал все следственное действие в полном 
объеме.

Считаем, что проблему нужно решать с использо-
ванием тактических криминалистических средств и 
методов. Для того, чтобы защитник мог реально оце-
нить ход и результаты такого следственного действия 
как опознание, его можно и нужно допускать в лю-
бую часть места, где проводится следственное дей-
ствие. Необходимо давать защитнику возможность 
непосредственно воспринимать процесс опознания и 
пояснения, которые дает при этом опознающий, воз-
можность задавать вопросы и реализовывать другие 
права, гарантированные законом. Но при этом необ-
ходимо использовать такие средства, которые бы не 
позволили защитнику зафиксировать признаки лич-
ности опознающего и в дальнейшем идентифициро-
вать его личность. Это могут быть тканевые накидки 
с капюшоном, маски, подставки для маскировки ро-
ста, средства для изменения голоса и т. д.

Таким образом, правильно выбранные средства 
и тактические приемы позволяют соблюсти баланс 
интересов сторон уголовного судопроизводства, обе-
спечить реализацию прав участников и достижение 
целей уголовного процесса. Тактические приемы не 
только не препятствуют защите прав лиц, участвую-
щих в деле, но и способствуют их максимальной ре-
ализации.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Конституция РФ обеспечивает и гарантирует пра-
ва обвиняемого, с одной стороны, и права потерпев-
шего, с другой. Сегодня можно говорить о том, что 
права обвиняемого (подозреваемого) гарантированы 
наиболее полно и всесторонне, нежели обеспечение 
прав потерпевших.

Всего на настоящий момент внесено более 
120 федеральных законов о внесении поправок, при-
чем основная их часть в сторону ужесточения нака-
зания. Тенденция к ужесточению наказания объясня-
ется разными причинами: террористической угрозой, 
ростом преступности и другими причинами. Даже 
повергались ужесточению санкции статей о наруше-
нии авторских и смежных прав. По всей видимости, 
законодатели полагают, что жестокостью наказания 
можно исправить криминогенную ситуацию в стране.

Издание Федерального закона от 29.06.2009 г.  
№ 141-ФЗ, предусматривающего заключение досу-
дебного соглашения о сотрудничестве и значительное 
снижение меры наказания виновным, косвенно под-
тверждает тезис о том, что эффективность уголовного 
наказания определяется не столько его суровостью, 
сколько неотвратимостью наказания.

Следователю необходимо иметь ввиду, что досу-
дебное соглашение о сотрудничестве имеет своей це-
лью противодействие именно организованным пре-
ступным группам, в меньшей степени это связано с 
преступлениями, совершенными группами лиц.

Примеры из средств массовой информации и су-
дебной практики свидетельствуют о том, что наказа-
ние, назначаемое судами лицам, которые пошли на 
досудебное сотрудничество, является гораздо ниже 
наказания, назначенного иным лицам без учета инте-
ресов потерпевших от преступных действий. Устра-
нение этих пробелов законодательства позволило бы 
при заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве соблюсти баланс интересов и обвиняемых и 
потерпевших.

На сегодняшний день, несмотря на наличие в УПК 
РФ ряда мер безопасности (участие потерпевшего, 
свидетеля в судопроизводстве под псевдонимом, про-
изводство опознания в условиях, когда опознаваемый 
не видит опознающего и др.), несмотря на принятие 
Закона о государственной защите потерпевших, пол-
ноценный институт, обеспечивающий безопасность 
индивидуума, участвующего в уголовном судопро-
изводстве, в России не создан, поскольку: предусмо-
тренные законодательством меры безопасности не 
образуют систему, которая во всех случаях посткри-
минального воздействия гарантирует безопасность 
индивидуума; далеки от оптимальных основания 
применения мер безопасности, есть и другие пробелы 
в защите от посткриминального воздействия.

С принятием УПК РФ 2001 г. и Закона о государ-
ственной защите потерпевших Россия сделала лишь 

первые шаги по решению проблемы защиты тех, кто, 
порой рискуя жизнью, исполняет уголовно-процессу-
альные обязанности. В рамках нормотворчества тре-
буется: (1) развитие в контексте названной проблемы 
указанных и других федеральных законов, регулиру-
ющих борьбу с преступностью, (2) разработка подза-
конных нормативных актов, исчерпывающе опреде-
ляющих порядок осуществления тех мер безопасно-
сти, реализация которых объективно не может быть 
урегулирована, например, в Законе о государственной 
защите потерпевших, в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ. Необходимо также изучение в право-
охранительных органах возможностей по защите от 
посткриминального воздействия, предоставляемых 
российским законодательством [2, с. 112‒355].

Сопоставляя принимаемые законодательные 
меры с уровнем преступности среди лиц с особым 
правовым статусом можно выявить определенные 
закономерности. Основную сложность для преодо-
ления противодействия расследованию представля-
ет наличие законодательных пробелов, неточностей, 
упущений, противоречий. Они являются основным 
фактором, способствующим организации помех и 
препятствий расследованию с помощью мер, имею-
щих процессуальный характер. В частности, к ним 
относятся различное создание препятствий по воз-
буждению уголовного дела и проведению следствен-
ных действий, принятию решений о задержании и 
аресте, инициирование признания собранных доказа-
тельств недопустимыми.

Положениями ч. 3 ст. 164 УПК РФ установлен за-
прет выполнения указанных действий в ночное вре-
мя, т. е. с 22 час. до 6 час. Вместе с тем, законодате-
лем предусмотрено исключение из данного правила: 
в случаях, не терпящих отлагательства, производство 
следственных действий допускается и в ночное вре-
мя.

Действующий уголовно-процессуальный закон 
не содержит детального разъяснения понятия «слу-
чаи, не терпящие отлагательства», а также перечня 
такого рода ситуаций. В этой связи руководителю 
следственного органа необходимо действовать сооб-
разно сложившейся судебно-следственной практики 
относительно критериев и сущности обстоятельств, 
признаваемых не терпящих отлагательств [6, с. 261].

В правоприменительной практике имеют место 
случаи вручения обвиняемому и его защитнику об-
винительного заключения на электронном носителе, 
что рассматривается судами как нарушение требо-
ваний ч. 2 ст. 222 УПК РФ и основанием для воз-
вращения дела прокурору в соответствии с п. 2 ч. 1  
ст. 237 УПК РФ. Далее необходимо обратить внимание 
на факультативность вручения копии обвинительного 
заключения защитнику и потерпевшему. О других 
участниках уголовного судопроизводства (граждан-
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ский истец, гражданский ответчик) закон умалчивает. 
По нашему мнению, целесообразно предусмотреть в 
уголовно-процессуальном законе обязанность проку-
рора направлять копии обвинительного заключения 
не только обвиняемому, но и другим участникам су-
допроизводства одновременно с уведомлением о на-
правлении уголовного дела в суд, закрепив эти прави-
ла в ч. 2 ст. 222 УПК РФ [4].

Приведем пример. Мера пресечения в виде заклю-
чения В. под стражу была избрана судом на конкретно 
определенный в постановлении срок, ее законность и 
обоснованность обвиняемым и его защитником не об-
жаловались. При данных обстоятельствах, по нашему 
мнению, с целью полноценного обеспечения импера-
тивного права обвиняемого на неприкосновенность 
личности следовало считать, что мера пресечения 
ограничена исключительно сроком предварительного 
следствия, при этом не принимать во внимание сроки, 
указанные в постановлении суда, на основании кото-
рого В. был повторно заключен под стражу. То есть 
следовало в случае необходимости продлить срок 
предварительного следствия и возбудить перед судом 
ходатайство о продлении срока содержания под стра-
жей на тот же срок. На данном примере (несмотря, 
на то, что на практике подобные случаи встречаются 
нечасто) наглядно продемонстрирован пробел в уго-
ловно-процессуальном законодательстве, который 
требует скорейшего разрешения.

При обозначении возможностей участников ч. 1 
ст. 86 УПК РФ, законодатель предполагает расшири-
тельное обозначение: «производство следственных и 
иных процессуальных действий», не ограничивая по-
следних в выборе доказательств на момент их соби-
рания. Таким образом, в соответствии с российским 
законодательством утверждается, что в рамках ст. 86 
УПК РФ только участникам, перечисляемым в ч. 2 
и 3 ст. 86 УПК РФ, строго предписано ограничиться 
письменными документами и предметами. При всем 
том, употребление законодателем единственно закре-
пленного выражения о письменных документах для 
участников ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ, должно быть ос-
мысленно с позиций востребованного использования 
технических средств коммуникации для современно-
го процесса собирания доказательств.

Серьезную озабоченность вызывает отсутствие 
межведомственного взаимодействия. Совершенство-
вания прокурорского надзора в данной сфере проку-
роры видят преимущественно в экстенсивном подхо-
де развития, прежде всего связанным с дополнением 
нормативной правовой базы. Это более широкая кон-
кретизация видов ущерба, безусловное предоставле-
ние права прокурору на предъявление гражданского 
иска в пользу потерпевшего, создание процессуаль-
ных механизмов полного возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, обязательность предъявле-

ния иска в интересах потерпевших, являющихся не-
совершеннолетними или по своему физическому или 
психическому состоянию лишенных возможности са-
мостоятельно защищать свои права и законные инте-
ресы, введение отдельной статистической отчетности 
о возмещении вреда, установления процессуальной 
возможности опроса потерпевших в целях точного 
установления их позиций по уголовному делу, харак-
тера и размера причиненного вреда; введение прин-
ципа возмещения вреда; создание специального фон-
да помощи потерпевшим [1, с. 63‒66].

Указаны также и интенсивные методы: более ак-
тивно применять институт гражданского иска, орга-
низовывать всесторонний контроль за возмещением 
ущерба, незамедлительно организовывать меропри-
ятия по возмещению вреда. Можно сказать, что не 
все предложения практических работников могут 
быть поддержаны. Вместе с тем, многие из них бо-
лее чем необходимы для дальнейшего развития уго-
ловно-процессуального законодательства. Особо не-
обходимо отметить предложения относительно за-
крепления универсальных положений, обязывающих 
профессиональных участников уголовного судопро-
изводства, участвующих в уголовном преследовании, 
незамедлительно организовывать и осуществлять  
обеспечительные меры в целях полного и беспрепят-
ственного возмещения причиненного преступлением 
вреда.

Если в законодательных актах и научно-апроби-
рованных источниках содержатся требования, ука-
зания на необходимость выполнения определенных 
действий, актов, то их несоблюдение приводит к на-
рушению определенных норм, в нашем случае уго-
ловного процесса, что в свою очередь может стать 
причиной нарушения прав и свобод граждан. Если 
в нормативных источниках нет указания на выпол-
нение определенных действий или они носят реко-
мендательный характер, то такие акты нельзя назвать 
нарушениями, хотя и они могут привести к наруше-
нию прав граждан ‒ участников уголовного процес-
са. Например, в ходе допроса следователь по своей 
инициативе согласно ч. 4 ст. 189 УПК РФ может про-
извести фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, что приводит к наиболее полной 
фиксации доказательств. Но он может и отказаться от 
этого, если не поступило ходатайство допрашиваемо-
го на этот счет. Вполне очевидно, что, в некоторых 
случаях, это может привести к утрате какой-то части 
доказательственной информации, так как в протоколе 
допроса она может быть и не отражена в результате 
каких-то причин (следователь упустил детали полу-
ченной вербальной информации, не придал им долж-
ное значение и т. п.), и данный факт может повлечь 
нарушение конституционных прав участников уго-
ловного судопроизводства.
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А каковы же причины несоблюдения вышеука-
занных требований?

На наш взгляд, их достаточно много, и они не 
равнозначны по своей юридической значимости. Во-
первых, нарушение прав участников уголовного су-
допроизводства может быть совершено с преступным 
умыслом.

В ходе расследования нарушение конституци-
онных прав граждан может быть допущено без пре-
ступного умысла. В их основе могут лежать субъек-
тивные и объективные причины. Следует отметить 
недостаточный уровень владения умениями и на-
выками планирования, организации расследования 
и раскрытия преступлений многими начинающи-
ми следователями, работниками органов дознания, 
дознавателями (иногда и работниками со стажем  
работы).

Во многих случаях наставник сам работает в дан-
ной должности менее 3 лет. На него возлагается такая 
же нагрузка по расследованию уголовных дел, он по-
рой даже не имеет физической возможности вникнуть 
в суть проблем, возникших перед молодым работни-
ком и оказать ему квалифицированную помощь. Про-
блема приобретения навыков работы, как правило, 
встает перед каждым начинающим работником. Для 
улучшения работы по наставничеству, на наш взгляд, 
в коллективах численностью более 15‒20 лиц необ-
ходимо ввести институт наставничества опытным 
лицом, освобожденным от расследования уголовных 
дел или с частичным сокращением его основной на-
грузки. Для таких целей возможно привлечение быв-
ших работников, находящихся на заслуженном отды-
хе по их согласию. Данная мера существенно повы-
сила бы качество расследования.

Следующей причиной некачественного расследо-
вания и нарушения процессуальных сроков выступа-
ет большая загруженность практических работников, 
что приводит к поспешности и формальности про-
ведения следственных и процессуальных действий. 
Всем известно, полнота и качество проведенных 
следственных действий определяет наличие дока-
зательственной базы по уголовному делу для уста-
новления виновности и невиновности лица и других 
обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно 
ст. 73 УПК РФ. Данная проблема не нова, и она не 
решена.

Обратной стороной такой загруженности являет-
ся нарушение сроков расследования. В УПК РФ ука-
зана возможность продления сроков предваритель-
ного расследования в случаях, когда «расследование 
...представляет особую сложность» ч. 5 ст. 162 УПК 
РФ, «в случаях, ...связанных с производством судеб-
ной экспертизы» ч. 4 ст. 223 УПК РФ, «в исключи-
тельных случаях, связанных с исполнением запроса 
о правовой помощи» ч. 5 ст. 223 УПК РФ. С нашей 

точки зрения, в УПК РФ необходимо предусмотреть 
возможность продления срока предварительного 
следствия и дознания в случаях реальной загружен-
ности работников следствия и дознания, когда это 
может привести к поверхностному расследованию, с 
выработкой механизма его реализации и защиты от 
волокиты. Это повысило бы результативность и каче-
ство расследования, снизило процент нарушения за-
конодательства.

Причины нарушения законных прав граждан в 
ходе предварительного расследования могут крыться 
в незнании практическими работниками возможно-
стей современных научно-технических средств и су-
дебных экспертиз, тактики и методики расследования 
новых видов преступлений, изменений законодатель-
ства и др. Пути их устранения видятся в саморазви-
тии каждого работника, приглашении соответствую-
щих специалистов для их обучения и проведения за-
нятий, прохождении стажировок и курсов повышения 
квалификации, обмене опытом коллегами по работе. 
Возможности криминалистики при обеспечении реа-
лизации положений Конституции Российской Феде-
рации в правоприменительной деятельности Консти-
туция РФ является основополагающим документом, 
обеспечивающим соблюдение прав и свобод граждан 
при расследовании преступлений, в том числе, путем 
обеспечения условий для быстрого и полного рас-
крытия преступления, наказания виновного и защиты 
прав потерпевшего.
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Методологическое мышление в познании и понимании права. 
Монография. Малахов В. П. 239 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник».

Рассматриваются существо и содержание методологического мышле-
ния как мышления о самом мышлении и его форме в применении к право-
пониманию.

Раскрывается природа понимания как одного из способов соприкосно-
вения ученого с реальностью, в отличие от познания. Определяются суще-
ство, структура и содержание ряда методологий, которые могут успешно 
применяться как в общеправовой теории, так и в отраслевых юридических 
науках. На уровне концептуальных идей и принципов демонстрируется по-
строение методологии исследования права как социального, культурного 
и цивилизационного феномена и методологии исследования типов права.

Для научных работников, преподавателей и аспирантов юридических 
вузов, правоведов, а также читателей, интересующихся проблемами орга-

низации философско-правового и теоретико-правового исследования широкого круга проблем, связанных с 
выявлением существа и особенностей различных сторон и элементов действующего права, правовой жизни 
общества и личности.
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Постановка проблемы. Право частной собствен-
ности в Конституции Российской Федерации и в рос-
сийском конституционном праве не получило развер-
нутого закрепления. Поскольку в ч. 2 ст. 8 Основного 
Закона весьма лаконично установлено, что «в Россий-
ской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности»1. 

Не отличается большой подробностью и ст. 128 
Гражданского кодекса РФ, провозгласившая, что «к 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/bc
ddbd9060e44ed6085b65a1af0fb90aa3ef0175/ 
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объектам гражданских прав относятся вещи (включая 
наличные деньги и документарные ценные бумаги), 
иное имущество, в том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, бездоку-
ментарные ценные бумаги, цифровые права); резуль-
таты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага»1.

Это обстоятельство вызвало появление в науке, 
правовом регулировании и правоприменительной 
практике определенного «разночтения». Например, 
одни авторы считают, что «круг предметов, кото-
рые могут находиться в собственности, в последние 
столетия постоянно расширяется. Это называется 
растущим «овеществлением природы» в ходе ин-
дустриализации в связи с отчуждением человека от 
окружающей его среды [9, с. 324]. Другие утверждают, 
что «в объекты, на которые распространяются право-
мочия собственника, включается как собственно иму-
щество, так и нематериальные блага» [8, с. 15]. Третьи 
исходят из того, что «первостепенное значение в числе 
социально-экономических прав принадлежит праву 
частной собственности» [2, с. 44]. Некоторые авторы 
утверждают, что к имуществу относится «все много-
образие предметов, механизмов, устройств, опредме-
чивающих технику, технологию, многообразный мир 
информации, нанотехнологии» [1, с. 59]. 

Естественно, что практика правового регулиро-
вания и правоприменения подобного многообразия 
становится предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда РФ, который, как отмечает Н. С. Бондарь, 
за годы своей деятельности вынес более трети поста-
новлений по экономической сфере. Им рассмотрены 
дела об отношениях собственности, приватизации, 
банкротства, налогового, таможенного, валютного 
регулирования и пр. [3, с. 115].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Большинство авторов, которые проводят исследова-
ния в данной сфере, как видно из приведенных при-
меров, пишут о разных видах имущества, которое 
является предметом собственности и его правового 
статуса. Что касается последней группы авторов, то 
одни из них пишут о первостепенном значении права 
частной собственности [2, с. 44]. Другие авторы ут-
верждают, что не имеется достаточных эмпирических 
оснований к тому, чтобы согласиться с утверждени-
ями о провозглашении равенства (или равноправия) 
различных форм собственности. Но при этом прямо 
не указывают на доминирующую форму собствен-
ности [4, с. 182]. Вместе с тем большинство авторов 
данной группы исходят из равенства форм собствен-
ности [6, с. 86‒87; 5, с. 170].

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

Некоторые авторы акцентируют свое внимание на 
правовом статусе отдельных объектов права частной 
собственности. Например, С. В. Нарутто отмечает, 
что особым объектом права частной собственности, 
специально закрепленным в Конституции, является 
земля и другие природные ресурсы (ч. 1 ст. 36, ч. 2 
ст. 9 Конституции РФ) [7, с. 296‒298].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Как видно из содержания предыдущего 
абзаца, авторские позиции публикаций, посвященных 
вопросам содержания права частной собственности, 
отличаются большим разнообразием.

Формулирование целей статьи. Поэтому автор 
статьи поставил задачу посредством анализа право-
вых позиций Конституционного Суда РФ по данному 
вопросу показать его роль в обеспечении единообраз-
ного регулирования и реализации права частной соб-
ственности в Российской Федерации.

Изложение основного материала. Прежде все-
го, следует отметить, что Конституционный Суд РФ в 
своих решениях определяет сущность права частной 
собственности в качестве одной из основ конституци-
онного строя2 и неоднократно отмечал, что содержа-
ние права на частную собственность как основного 
права, согласуется с другими такими же основопо-
лагающими нормами-принципами, закрепленными в 
Конституции РФ3. 

Более того, Конституционный Суд РФ правовы-
ми позициями в многочисленных своих решениях не 
только подтверждал правовую сущность частной соб-
ственности, как правового принципа, но и раскрыл 
его содержание и его составные части.

Определив право частной собственности как 
один из конституционных принципов, Конституцион-
ный Суд РФ тем самым не только придал ему повы-
шенную правовую защиту, но и более широкий круг 
субъектов4 и содержание правомочий собственника 
(которое касается права владеть, пользоваться и рас-
поряжаться имуществом)5, а также видов имущества, 
которое может быть объектом собственности.

2 См., например: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 июля 2008 г. № 9-П // СЗ РФ. 2008. № 30 (Ч. 2).  
Ст. 3695.

3 См., например: постановления Конституционного Суда РФ 
от 26 ноября 2020 г. № 48-П // http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_369276/; от 14 июля 2005 г. № 9-П // СЗ РФ. 2005. 
№ 30 (Ч. 2). Ст. 3200; от 10 апреля 2003 г. № 5-П // СЗ РФ. 2003. 
№ 17. Ст. 1656; от 27 января 1993 г. № 1-П // Ведомости Съез-
да народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 14.  
Ст. 508; Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г.  
№ 633-О-П // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5642.

4 Например: Постановление Конституционного Суда РФ от 
5 марта 2020 г. № 11-П // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_347128/

5 См.: Постановления Конституционного Суда РФ от  
15 апреля 2020 г. № 18-П // https://www.garant.ru/products/ipo/
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Кроме того, определив сущность права частной 
собственности таким образом, Конституционный 
Суд РФ своими правовыми позициями обеспечивает 
ее неприкосновенность. Например, в одном из дел 
Суд указал, что «реализация имущественных прав 
осуществляется на основе общеправовых принципов 
неприкосновенности собственности и свободы до-
говора, предполагающих равенство, автономию воли 
и имущественную самостоятельность участников 
гражданско-правовых отношений, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела»1. 

В другом деле Конституционный Суд РФ опреде-
лил, что право граждан на восстановление и обеспе-
чение сохранности ценности их денежных сбереже-
ний может быть признано реализованным в полном 
объеме соответствующими федеральными законами, 
которыми регулировалось бы предоставление соот-
ветствующих материальных гарантий, а также пред-
усматривался бы такой механизм реализации данного 
права, который позволяет государству фактически 
исполнить добровольно взятое на себя обязательство. 
Вместе с тем, само по себе осуществление предвари-
тельной компенсации не означает, что были разрабо-
таны и приняты все возможные меры, направленные 
на восстановление и защиту сбережений граждан2.

Конституционный Суд РФ неоднократно подчер-
кивал недопустимость ограничения законами права 
собственности в нарушение конституционных норм 
и сформулировал подходы к пониманию и процедур-
ным правилам лишения собственников имущества. 

Кроме того, определив право частной собственно-
сти как одну из конституционных основ, т. е. консти-
туционного принципа, Конституционный Суд РФ дал 
расширительное толкование термина «имущество». 
Помимо имущества в материальном смысле в круг 
объектов собственности включаются объекты, не об-
ладающие свойством материальности (телесности): 
результаты интеллектуальной собственности (от-
крытия, изобретения и другие продукты творчества), 
доли в уставном капитале хозяйственных обществ, 
бездокументарные ценные бумаги и т. д.3

Выводы из данного исследования и перспекти-
вы дальнейшего развития в этом направлении. Та-
ким образом, на основе анализа целой серии поста-
новлений Конституционного Суда РФ можно сделать 

prime/doc/73802718/; от 20 декабря 2010 года № 22-П // http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108767/

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2000 г.  
№ 8-П // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2258.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. 
№ 133-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 5.

3 Например: Постановление Конституционного Суда РФ 
от 29 января 2018 г. № 5-П // http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_289107/ 

ряд выводов. Во-первых, как видно из исследования, 
Конституционный Суд РФ сыграл огромную роль в 
определении сущности права частной собственности 
и тем самым заложил правовую базу для единообраз-
ного регулирования и реализации указанного консти-
туционного права.

Во-вторых, определив право частной собствен-
ности, как один из важнейших конституционных 
принципов, Конституционный Суд РФ придал ему 
повышенную правовую защиту. Поскольку принци-
пы права имеют более высокую юридическую силу и 
большую стабильность по сравнению с остальными 
нормами права.

В-третьих, поскольку принципы по сравнению с 
другими нормами права обладают универсальным со-
держанием, то правовыми позициями Конституцион-
ного Суда РФ, как это видно из исследования, опреде-
лен широкий круг субъектов права частной собствен-
ности, к числу которых относятся физические лица 
(граждане, лица без гражданства, иностранцы) а так-
же различные их объединения; широкое содержание 
правомочий собственника (которое касается права 
владеть, пользоваться имуществом), а также видов 
имущества, которое может быть объектом права част-
ной собственности.

В-четвертых, Конституционный Суд РФ подроб-
но раскрыл юридическое содержание не только дан-
ного конституционного принципа, но и его составных 
частей.
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Сфера бюджетной, некоммерческой деятельно-
сти ранее не была предметом риск-ориентированного 
подхода. Однако, происходящие в последние годы 
процессы в различных сферах деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
направленные на совершенствование контрольно-
надзорной деятельности, не могут не влиять и на 
изменение отношений к этим процедурам в сфере 
образования и могут стать хорошим аналогом для 
разработки и реализации соответствующих моде-
лей с учетом особенностей объектов социальной  
сферы. 

С начала реформирования системы контрольно-
надзорной деятельности и последовательного вне-
дрения риск-ориентированного подхода как базового 
принципа этого вида управленческой деятельности 
сфера образования стала одним из объектов активных 
изменений [1].

Риск-ориентированный подход представляет со-
бой метод организации и осуществления контроля 
(надзора), при котором выбор интенсивности про-
ведения мероприятий по контролю и профилактике 
правонарушений обязательных требований опре-
деляется отнесением деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и исполь-
зуемых ими при осуществлении такой деятельности 
производственных объектов к определенной катего-
рии риска либо определенному классу (категории)  
опасности.

Реформирование контрольно-надзорной дея-
тельности направлено на повышение результатив-
ности и эффективности контрольно-надзорной де-
ятельности, в том числе посредством внедрения в 
деятельность контрольно-надзорных органов риск-
ориентированного подхода при организации и осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности.

Любая правовая система, как правило, обязы-
вает контрольно-надзорные органы осуществлять с 
определенной периодичностью сплошную проверку 
подконтрольных субъектов, что зачастую приводит 
к неэффективному расходованию ресурсов. Одно-
временно складывается ситуация, при которой ко-
личество подконтрольных субъектов превышает по-
тенциальные возможности контрольно-надзорного 
органа по их проверке, что, в свою очередь, приводит 
к отсутствию возможности обеспечить безопасность 
результатов деятельности подконтрольных субъектов 
путем государственного контроля [2].

Внедрение дифференцированного подхода к про-
ведению контрольных мероприятий в зависимости от 
степени риска причинения субъектами хозяйственной 

деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям позволит существенно повысить эффек-
тивность расходования ресурсов на функционирова-
ние контрольно-надзорных органов путем сосредото-
чения усилий инспекторского состава государствен-
ного надзора на наиболее значимых направлениях.

Введение дифференцированного подхода должно 
сопровождаться сокращением количества подкон-
трольных субъектов и отказом от всеобъемлющего 
контроля, при котором контрольным мероприятиям 
подлежат все субъекты. Необходимо и возможно пе-
реходить к проверкам в зависимости от степени риска 
причинения вреда хозяйствующими субъектами с пе-
редачей подконтрольных субъектов с минимальным 
риском деятельности в сферу саморегулирования и 
уведомительного характера деятельности.

Основной задачей любого демократического го-
сударства является обеспечение конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Индикатором 
добросовестности государственной власти должна 
стать удовлетворенность всех членов общества в реа-
лизации своих прав, свобод и потребностей. 

Образование направлено на удовлетворение по-
требностей не только гражданина (конституционное 
право на образование), но и бизнеса – потребителя 
качественно обученного работника. 

Риск в сфере образования необходимо рассматри-
вать не только с количественной стороны ущерба, но 
и с качественных его измерений. Причем, риски не-
качественного образования всех уровней могут суще-
ственно повлиять на интересы итогового бенефициа-
ра. Так, некачественная школьная подготовка выпу-
стит в свет «слабых» абитуриентов. В свою очередь 
вузы, дабы заполнить свои бюджетные и внебюджет-
ные места, будут вынуждены довольствоваться тем 
уровнем абитуриентов, которых выпустит школа,  
а соответственно, снижать и свои уровни требований 
к профессиональному образованию. К рискам в сфе-
ре образования следует непременно отнести его каче-
ственную оценку. 

Общество, как итоговый потребитель образо-
вательной деятельности, вправе осуществлять свой 
контроль. Именно поэтому, в систему управления об-
разованием входят такие формы контроля, как:

 – независимая оценка качества образования;
 – общественная аккредитация;
 – профессионально-общественная аккредитация;
 – независимая оценка квалификаций, осущест-

вляемая в рамках Федерального закона № 238-ФЗ  
от 03 июля 2017 г. «О независимой оценки квалифи-
кации» [3].
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Все эти формы оценки качества образования мо-
гут и должны реализовываться на всех уровнях об-
разования. 

Независимая оценка качества образования осу-
ществляется на принципах открытости, гласности, 
привлечения широкой общественности. Реализация 
независимо оценки качества образования на таких 
принципах должна обеспечить объективные показа-
тели образовательной деятельности. Результаты не-
зависимой оценки качества образования формируют 
общественное мнение о конкретной образовательной 
организации. Результатом независимой оценки каче-
ства образования, как полагают многие ученые [4], 
должно стать повышение конкурентоспособности 
образовательной организации как внутри рынка об-
разовательных услуг, так и на уровне международно-
го рынка. 

Независимая оценка качества образования вклю-
чает в себя две составляющие части:

 – независимая оценка качества подготовки обу-
чающихся;

 – независимая оценка качества образовательной 
деятельности образовательной организации.

Результаты независимой оценки качества обра-
зования в силу законодательства могут размещаться 
в Интернете, а также направляться в компетентные 
органы, осуществляющие управление образованием. 
Поступившая в соответствующие органы управления 
в сфере образования информация о результатах неза-
висимой оценки качества образования должны быть 
рассмотрена ими и учтена при выработке и совер-
шенствованию образовательной деятельности. Одна-
ко, закон не предусматривает каких-либо негативных 
последствий для образовательной организации, ре-
зультаты независимой оценки качества которой дали 
отрицательный результат. 

На основе результатов независимой оценки каче-
ства образования может формироваться рейтинг об-
разовательных организаций. Так, в 2016 году МИА 
«Россия сегодня» при поддержке Минобрнауки РФ 
провели независимую оценку качества образования 
более чем в 500 вузах. 

Оценке подлежало два направления:
 – открытость и доступность информации об об-

разовательной организации, которая оценивалась на 
основании экспертного анализа сайтов образования, 
наличия на них всех необходимой информации, в том 
числе сведений о педагогическом составе, контактов 
и возможности обратной связи с администрацией об-
разовательного учреждения и т. д.; 

 – характеристика среды обучения студентов: 
комфортность условий обучения, вежливость, добро-
желательность, компетентность преподавательского 
состава, удовлетворенность студентов качеством об-
разования. Анализ проводился на основе социально-

го опроса студентов, родителей, преподавателей вуза. 
Всего в опросе приняли участие 108,0 тыс. респон-
дентов, 88 % – студенты [5].

На основе проведенного анализа был составлен 
рейтинг лучших вузов России, куда вошли 60 образо-
вательных организаций из различных регионов.

Эксперты отметили, что независимая оценка ка-
чества не только дает абитуриентам дополнительный 
инструмент для навигации и выбора вуза, но и спо-
собствует распространению лучших практик и меха-
низмов использования открытых данных о вузах, под-
держке и инновациям в сфере образования. 

Второй институт независимой оценки – обще-
ственная аккредитация. Общественная аккредитация 
определена законодательно как признание уровня де-
ятельности организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, соответствующим критериям 
и требованиям российских и зарубежных организа-
ций. Порядок, методы, формы ее проведения опреде-
ляются самой общественной организацией, осущест-
вляющей аккредитацию. В научной литературе ин-
ститут «общественная аккредитация» не справедливо 
не изучен и не функционирует, а точнее, это понятие 
фигурирует наряду с другим видом независимой 
оценки образовательной деятельности – «професси-
онально-общественной аккредитацией». Между тем, 
на наш взгляд это две различные по своей сущно-
сти формы независимой оценки. Так, последняя от-
носится к сфере профессионального обучения всех 
уровней в то время, как, общественная аккредитация 
может осуществляться и в отношении дошкольного 
и основного общего образования. Общественная ак-
кредитация оценивает образовательную организацию 
и ее деятельность в целом, а профессионально-обще-
ственная аккредитация проводиться в отношении об-
разовательных программ. 

Профессионально-общественной аккредитации в 
научной среде уделяется достаточно внимания. Этот 
вид независимой оценки проводиться, в основном, 
профессиональным сообществом, бизнесом, т. е. ко-
нечным потребителем всей системы образования. 

Профессионально-общественная аккредитация 
проводиться в отношении:

 – основных профессиональных образовательных 
программ;

 – основных программ профессионального обуче-
ния;

 – дополнительных профессиональных программ. 
Оценка качества образования может и должна 

осуществляться с различных сторон. Разные слои 
общества по-разному оценивают это качество: так, 
работодатели считают, что профессиональное об-
разование плохо готовит профессиональные кадры, 
ветеранские организации сетуют на слабое патрио-
тическое воспитание молодежи. При оценке качества 
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образования должны быть услышаны и учтены мне-
ния всех сторон общества: работодателей, академиче-
ского и профессионального сообщества, родителей и 
обучающихся. 

Профессионально-общественная аккредитация 
ориентирована на две основные категории заинтере-
сованных сторон:

 – абитуриенты и их родители, выбирающие спе-
циальности и вуз с целью получения качественного, 
конкурентоспособного образования, с целью даль-
нейшего трудоустройства с достойным уровнем до-
хода, стабильной занятостью и профессиональной 
карьерой;

 – работодатели и инвесторы, заинтересованные в 
высококлассных специалистах, дающих им гарантии 
высокой степени вероятности получения прибыли 
при капиталовложении.

Принципиальным отличием профессионально-
общественной аккредитации и государственной ак-
кредитации является то, что первая оценивает каче-
ство образования с точки зрения требований рынка 
труда, а государственная аккредитация – с точки зре-
ния соответствия государственным образовательным 
стандартам. Рассмотрим основные отличия профес-
сионально-общественной и государственной аккре-
дитации (табл. 1).

В науке обсуждается, что профессионально-
общественная аккредитация должна прийти на сме-
ну государственной аккредитации, поскольку госу-
дарственная аккредитация изжила себя как способ 
оценки качества образования. Тому причиной явля-
ется внедрение федеральных государственных об-
разовательных стандартов 3++ (далее – ФГОС 3++).  

ФГОС 3++ имеет «рамочный» характер. Новшеством 
внедрения ФГОС 3++ является то, что вузы вправе 
выбирать набор рекомендованных им компетенций из 
примерных образовательных программ. Поскольку в 
ходе государственной аккредитации проверяются об-
разовательные программы на соответствие их требо-
ваниям ФГОС, а в нем нет компетенций, то она фак-
тически сводиться не к оценке качества образования, 
а к оценке формальных данных: доли остепенненных 
преподавателей, наличия специалистов-практиков, 
выполнение нормативов по обеспечению учебной 
литературой и т. д. Таким образом, государственная 
аккредитация носит административный характер. Го-
сударственная аккредитация, по существу, сводиться 
к оценке образовательных программ требованиям 
ФГОС только в части их реализации (т. е. процесса), 
а не в части окончательного результата – подготовки 
качественного специалиста. 

Есть еще одна причина, по которой государствен-
ная аккредитация фактически не может оценить тех 
компетенций у студента, которые нужны рынку труда 
сегодня и сейчас. Это громоздкость и бюрократиза-
ция процессов обновления ФГОС и примерных об-
разовательных программ. Актуализация примерных 
образовательных программ в соответствии с требо-
ваниями рынка труда происходит медленно, требует 
множество согласований и процедур, что приводит к 
тому, что по содержанию они отстают от требований 
рынка труда.

Профессионально-общественная аккредитация, 
реализуемая конечным потребителем профессио-
нального образования – бизнесом, наоборот, призва-
на оценить качество, и, кроме того, может делать это 

Таблица 1
Отличие государственной и профессионально-общественной аккредитации

Профессионально-общественная аккредитация Государственная аккредитация

По цели

Соответствие образовательных профессиональных программ  
требованиям рынка труда

Соответствие образовательных профессиональных программ  
государственным образовательным программам

По принципам

Реализуется на основе принципа прогрессивности.  
Требования диктуются передовыми достижениями отечественной  
и зарубежной практики образовательной деятельности.  
Критерии формируются на основе выявления опережающих  
достижений, прогрессивных тенденций мирового развития  
в области образования, науки, техники и культуры.  
Требования и критерии регулярно обновляются  
на основе анализа и обобщения передовых практик и опытов

Реализуется на законодательном принципе. Требования  
и критерии сформулированы действующим законодательством, 
подлежат изменению только путем принятия новых  
нормативно-правовых актов 

По способам

Профессионально-общественная аккредитация проводится  
не только документарно. При ее проведении могут использоваться 
методы социального опроса, среза знаний обучающихся,  
анализа внешней информации, отзывов и мнения сторонних лиц, 
анализ уровня востребованности выпускников образовательной 
организации на рынке труда (посредством систем поиска работы, 
опроса работодателей и т. д.)

Государственная аккредитация проводится документарно
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с учетом возрастающих и меняющихся требований 
рынка труда. И это может способствовать скорейшей 
адаптации вуза к требованиям бизнеса. 

Таким образом, риск причинения ущерба охраня-
емым законом ценностям – качеству образования – 
может и должен оцениваться, в том числе, посред-
ством такого механизма, как профессионально-обще-
ственная аккредитация. 

Еще один вид общественной оценки качества об-
разования является независимая оценка квалифика-
ций, реализуемая в соответствии с Федеральным за-
коном от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации»[3]. 

Предпосылкой появления института независи-
мой оценка квалификаций стал «кадровый голод» 
экономики, когда появилась разрыв между качеством 
подготовки профессиональных кадров и быстро ра-
стущими и обновляющимися компетенциями рынка 
труда. Такой разрыв появился с развитием рыноч-
ных отношений, когда техника и новое производство 
стало в руках частного бизнеса, а система образова-
ния управлялась государством. Государство просто 
не могло своевременно реагировать на требования 
работодателей по подготовке квалифицированных 
специалистов. Техническая революция развивалась 
стремительно. На определенном этапе специалисты 
и ученые в области профессионального образования, 
представители бизнес сообщества пришли к мыс-
ли о необходимости более тесного сотрудничества 
в области подготовки кадров с учетом обновленных 
потребностей и квалификационных компетенций. 
Начиная с 2008–2010 годов стала очевидной необхо-
димость создания в России национальной системы 
квалификаций [6]. В 2012 году в Трудовой кодекс 
РФ было введено понятие профессионального стан-
дарта [7]. Под профессиональным стандартом пони-
мается характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления профессиональной де-
ятельности. Формирование профессиональных стан-
дартов поручено работодателям, поскольку именно 
они знают, понимают и могут сформулировать те 
знания, навыки и умения, которыми должен обла-
дать квалифицированный работник современного  
производства.

Национальная система квалификаций развивает-
ся в трех направлениях одновременно:

1) формирование профессиональных стандартов;
2) актуализация федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе профессио-
нальных стандартов;

3) независимая оценка квалификаций. 
Цель независимой оценки квалификаций – добро-

вольная сертификация специалистов на соответствие 
их знаний, умений и навыков профессиональным 
стандартам. Независимая оценка квалификаций про-

водиться в виде профессионального экзамена, состо-
ящего из двух частей: теоретической и практической. 
Вся система независимой оценки квалификаций вы-
страивается самими работодателями, как конечными 
потребителями результатов образования. Система 
складывается из следующих составляющих:

 – работодатели и их объединения (союзы) (сове-
ты по профессиональным квалификациям) формиру-
ют центры оценки квалификаций;

 – они же определяют и утверждают экспертов, 
которые проводят оценку знаний, умений и навыков 
проходящих профессиональный экзамен лиц;

 – они же выделяют компетенции, по которым 
проводиться независимая оценка квалификаций;

 – они же формируют и утверждают фонды оце-
ночны средств для проведения профессионального 
экзамена;

 – они же определяют сроки действия удостовере-
ний о прохождении независимой оценки квалифика-
ций, т. е. периодичность ее проведения;

 – они же проводят мониторинг деятельности 
центров оценки квалификаций, формируют апелля-
ционную комиссию. 

На сегодняшний день независимая оценка квали-
фикаций является добровольной. Соискатели вправе 
самостоятельно решать, подтверждать ли свою ква-
лификацию посредством прохождения независимой 
оценки квалификаций. Работодатели вправе напра-
вить работника на прохождение профессионального 
экзамена, оплатив все расходы на это. 

Много раз поднимался вопрос, и продолжает идти 
дискуссия среди научных и профессиональных кру-
гов по вопросу объединения независимо оценки ква-
лификаций и государственной итоговой аттестации 
в профессиональных образовательных организациях 
[8; 9]. Но вопрос продолжает быть открытым. Одной 
из причин – это финансовые преграды [10], бюджет 
образовательных организаций не имеет статьи расхо-
да на независимую оценку квалификаций, а для вы-
пускника это не дешевая процедура. 

Между тем, независимая оценка квалификаций, 
наряду с другими общественными (сторонними) 
оценками качества образования, могли бы стать ре-
альным механизмом ее повышения. 

Критерии определения рисков причинения вреда 
в сфере образования основываются лишь на двух по-
казателях, имеющих административный характер:

 – наличие обоснованных обращений (жалоб и за-
явлений);

 – наличие вступивших в законную силу поста-
новлений о назначении административного наказа-
ния за нарушения в сфере образования образователь-
ных организаций. 

Таким образом, качество образования как оце-
ночный критерий для отнесения образовательной ор-
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ганизации к тому или иному уровню риску в целях 
контроля (надзора) за ней, не рассматривается и не 
учитывается. Целями любого государственного кон-
троля (надзора) является защита охраняемых законом 
ценностей, и в сфере образования – это в том числе, 
его качество. Однако, административный подход к 
определению высоко и низко рискованных образова-
тельных организаций в целях контроля (надзора) за 
ними, не даст возможности, на наш взгляд, решить 
проблему охраны такого интереса, как качество об-
разования. На наш взгляд, следует корректировать 
законодательство в этой части, внося в качестве оце-
ночных критерием и результаты общественного мне-
ния, которое формируется по результатам реализации 
различного рода общественных контролей, аккреди-
таций, сертификаций, которые рассмотрены выше. 
Такая практика не новшество. Тесное сотрудничество 
государственного управления профессиональным 
образованием с общественными организациями и 
независимыми агентствами оценки качества наблю-
даются в Канаде (см. раздел по международному  
опыту).

Так, необходимо внести изменения в статью 93 
Закона об образовании, определив в ней обязанность 
государственных контрольно-надзорных органов при 
проведении своей деятельности и вынесении реше-
ний в отношении образовательной организации, учи-
тывать результаты общественного контроля (незави-
симой оценки качества образования, общественной и 
профессионально-общественной аккредитации, неза-
висимой оценки квалификаций).
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Возможна ли интеграция технологии Blockchain 
в организацию фондового рынка? Есть ли пересе-
чение данной инициативы с законодательством РФ? 
Возможна ли токенизация активов в течение 2–3 лет? 
Именно такие вопросы поставлены как ключевые в 
рамках данной статьи. 

Для того чтобы четко определить, как реализовать 
эту инициативу, необходимо:

1) определить понятия, тесно связанные с техно-
логиями распределенных реестров;

2) провести исследование российского законо-
дательства на предмет соответствия правомерности 
введения данной инициативы;

3) сопоставить результаты пунктов 1 и 2 с целью 
отображения недостающих данных (нехватка поло-
жений в ГК РФ для реализации инициативы, отсут-
ствие положений в НК РФ, регулирующих налогоо-
бложение токенизированных активов, расчет финан-
совых предпосылок, предоставляющих выгоду всем 
участникам фондового рынка и так далее);

4) составить план реализации, определить пред-
положительные сроки реализации, затраты на вне-
дрение инициативы на основе вышеперечисленных 
пунктов.

Блокчейн ‒ это многофункциональная и много-
уровневая информационная технология, предназна-
ченная для надежного учета различных активов [1]. 
Операции в блокчейн технологии реализуются по-
средством смарт-контрактов. Блокчейн применим и 
полезен в случае, если нужны обработка и хранение 
данных. Так как блокчейн формируется в результате 
консенсуса, то это предотвращает попытки манипу-
лирования блоками данных. 

Виртуальная валюта – это цифровое выражение 
стоимости, выпущенное частными разработчиками и 
выраженное в их собственной расчетной единице [2]. 
Такая трактовка виртуальной валюты подразумева-
ет два аспекта: 1) выражение стоимости в цифровой 
ценности актива; 2) расчетные и платежные механиз-
мы с использованием механизмов распределенного 
реестра.

Криптовалюта – это электронные валюты 
(электронно представляющие стоимость), не номи-
нированные в законных средствах платежа, иными 
словами, это виртуальные валюты, конвертируемые 
в деньги, товары и услуги реального мира, децентра-
лизованные и использующие криптографические тех-
нологии (определение МВФ). Децентрализованные 
валюты являются распределенными, основываются 

на математических принципах, а также не имеют ад-
министратора, который заведует реестром эмиссии.

Стейблкоины – это цифровые активы, предна-
значенные для имитации курса фиатных валют, таких 
как доллар или евро [3]. Они позволяют пользовате-
лям дешево и быстро обмениваться стабильной валю-
той в любой точке мира.

В практике США применяется тест Хоуи, кото-
рый дает оценку касательно того, является ли актив 
ценной бумагой или нет. Так как в РФ данный тест не 
является релевантным, то для определения токениза-
ции он не пригодится. Будут рассмотрены критерии 
этого теста, так как они будут ключевыми с точки зре-
ния адекватности определения ценных бумаг и могут 
быть использованы в правовой конъюнктуре РФ как 
эталон.

Howie Test – это тест, позволяющий определить 
актив в качестве ценной бумаги.

Инструмент считается ценной бумагой в случае 
одновременного соблюдения ряда условий: 

● имеют место инвестиции денежных средств 
или других материальных активов;

● средства инвестируются в общее предприятие;
● ожидается получение прибыли;
● прибыль является результатом действий тре-

тьей стороны [4].
Таким образом, тест Хоуи показывает, что поня-

тие «Ценная бумага» зависит от: 1. предмета инвести-
рования; 2. цели инвестирования; 3. субъектов, уча-
ствующих в процессе инвестирования.

ГК РФ не предусматривает понятий «Блокчейн», 
«Токен», «ICO», что существенно осложняет задачу 
исследования. Тем не менее, в Федеральном законе  
от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» применяются такие понятия как «цифро-
вые права» и «цифровые деньги». В Государственную 
Думу РФ относительно недавно был внесен альтерна-
тивный законопроект «О внесении изменений в части 
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [5], также предполагаю-
щий урегулирование «цифровых прав» и «цифровых 
денег». Поправки предполагали внесение в ГК РФ 
понятий «цифровые права» и «цифровые деньги», по 
сути означавшие токен и криптовалюту [6].

Далее мы будем применять эти понятия как взаи-
мозаменяющие. Надо понимать, что для токенизации 
ценных бумаг нужен будет контрагент, который не-
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посредственно будет осуществлять конвертацию до-
левых, долговых инструментов компаний в цифровые 
финансовые активы, понятие которых определено 
на данный момент. Такими контрагентами будут вы-
ступать инвестиционные платформы, деятельность 
которых уже регламентирована в Федеральном за-
коне «О привлечении инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [7].

На простой схеме это будет выглядеть так (рис. 1):
1. Покупка ценных бумаг у компании/биржи на 

первичном/вторичном рынке;
2. Продажа ценных бумаг контрагенту;
3. Инвесторы покупают у компании токенизиро-

ванные активы;
4. Продажа токенов компании, в основе которых 

лежит финансовый актив и передача управления циф-
ровым правом.

В данной модели непосредственно есть контр-
агент, который также выполняет роль депозитария и 
клирингового центра. Это упрощенная модель, кото-
рая отражает общую логику, но она не единственная, 
так как отображает контрагента между инвестором и 
компанией/биржей на первичном/вторичном рынке.

Следующая инновационная модель заключается 
в непосредственном размещении токенов самой ком-
пании. Здесь непосредственный контакт инвесторов 
и компании позволяет сократить трансакционные из-
держки, затраты на клиринг и депозитарий, так как 
компания будет самостоятельно вести учет. В каче-

стве обеспечения токена – доля компании, которая 
будет зависеть от итогового размещения компании 
и номинальной стоимости актива. Также компания, 
помимо акций, может использовать токенизацию то-
варного рынка, если мы рассматриваем сырье. Допу-
стим, даже в том случае, если токен обеспечен золо-
том или другими драгоценными металлами, которые 
также подтверждаются valuechain, что повышает до-
верие со стороны инвесторов. Рассмотрим модель на 
схеме (рис. 2).

Эта модель иллюстрирует непосредственную 
связь инвесторов с компанией. Активы компании то-
кенизируются, а инвесторы приобретают непосред-
ственно цифровые права, которые удостоверяют их 
владение и распоряжение инвесторами. Этот способ 
более эффективный, так как отсутствует посредник, 
и минимизируются затраты при покупке/продаже ак-
тивов.

И третья модель будет похожа на предыдущую, 
так как схема здесь работает по одному и тому же 
принципу. Различие в том, что в предыдущей схеме 
мы подразумеваем, что наши активы уже торгуются 
на вторичном рынке. В этой же схеме будет использо-
ваться механизм STO (SecurityTokenOfferings). Таким 
образом, компания будет изначально размещать токе-
низированные активы на первичном рынке, что по-
зволит инвесторам участвовать в непосредственном 
размещении по номинальной цене активов. Схема 
этой модели представлена на рис. 3. 

Таким образом, учитывая все аспекты, приведен-
ные ниже, можно сделать вывод, что мы имеем доста-
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точно схожие модели токенизации активов, при этом 
имеющие отличительные характеристики. В целом, 
можно выделить две основные модели: 1. Прямая то-
кенизация – компания токенизирует уже имеющиеся 
активы либо же использует механизм STO; 2. Косвен-
ная токенизация – основным агентом выступает инве-
стиционная платформа, которая является и депозита-
рием и эмитентом токенов.

Если следить за текущей обстановкой на финан-
совых рынках, то можно заметить некоторые улучше-
ния со стороны регуляторных органов. В случае РФ 
это введение интерпретаций для определенных поня-
тий, комментарии, направленные на смягчение в об-
ласти регулирования технологии Blockchain. Если в 
целом рассматривать ситуацию в мире, т. е. несколько 
значимых ситуаций, которые подтверждают вероят-
ность появления вышеприведенных моделей. Швей-
царский криптовалютный банк Sygnum готовится от-
крыть торговлю цифровыми активами. Единственный 
барьер – одобрение регуляторных органов. Учитывая, 
что Швейцария одна из наиболее лояльных к крипто-
валютам стран, то, скорее всего, одобрение поступит 
в ближайшее время.

Нужно сделать ремарку в еще одном важном мо-
менте. На момент написания статьи, когда уже были 
разработаны модели, вышла неожиданная новость 
от одной из крупнейших криптовалютных бирж – 
Binance. Они вводят токен на Tesla [8].

Это как раз подтверждение модели с инвестицион-
ной платформой посредником. В чем плюсы введения 
данного инструмента? Во-первых, низкие комиссии. 
Во-вторых, клиринг и учет осуществляются у одно-
го субъекта – криптобиржи. В-третьих, изначальный 
базовый актив, представленный акцией Тесла, котиру-
ется в районе 600 долларов, что не совсем дешево для 
многих инвесторов. Токен на Теслу котируется в соот-
ношении 1/100, т. е. дает возможность сплита. Отсюда 
еще одно важное свойство – доступность.

Еще одна важная предпосылка в заключение дан-
ной статье – введение цифровых валют по всему миру. 
Это означает новые возможности для использования 
механизма blockchain не только в инфраструктуре 
фондового рынка, но и в принципе во всей экономике. 
Недавно ЦБ РФ опубликовал концепцию цифровой 
валюты центрального банка (далее – ЦВЦБ). Он опу-
бликовал ряд моделей, которые возможны для импле-

ментации, но предпочли остановиться на модели D, 
которая подразумевает двухуровневую финансовую 
систему, где ЦБ выступает эмитентом, а финансовые 
организации – участниками платформы цифрового 
рубля.

Но что более интересно, участники дискуссии 
предложили пятую модель – E, особенность которой 
заключается в децентрализации. То есть фактиче-
ски модель будет использовать «Токенизированные  
рубли» [9].

Первоначально ЦБ предложил только 4 модели и 
описал в докладе механизмы, которые показывали бы 
операционную и технологическую части внедрения 
ЦВЦБ в экономику [10].

Как мы видим, технология Blockchain выходит уже 
за рамки обычных криптовалют и может использо-
ваться даже для обслуживания национальных эконо-
мик. И здесь важно заметить, что новые цифровые ва-
люты будут эквивалентны денежной массе в обраще-
нии и безналичным деньгам на счетах банков. То есть  
здесь можно сделать предположение, что ценные бу-
маги теперь тоже можно будет покупать за цифровые 
рубли. А сам цифровой рубль это и есть токенизиро-
ванный актив, который будет эмитирован в обмен на 
денежную массу либо же безналичные деньги.
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На сегодняшний день в российской правовой 
системе права и свободы человека и гражданина об-
ладают особой ценностью, занимая главенствующее 

положение в триаде основополагающих начал «лич-
ность-общество-государство». Безусловный при-
оритет прав и законных интересов личности служит 
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своего рода гарантом осуществления государством 
личностно ориентированной правотворческой по-
литики, в правовом государстве любое ущемление 
прав личности недопустимо. Признание указанных 
правоохраняемых интересов обусловливает особое 
внимание как законодателя, так и правоприменителя 
к вопросам законодательной регламентации, обеспе-
чения и защиты прав и свобод человека и гражданина  
[1, с. 71].

 Несмотря на тот факт, что права и свободы лич-
ности действительно возглавляют вышеназванную 
триаду правовых ценностей, абсолютизация ценно-
сти прав и свобод человека и гражданина зачастую 
провоцирует игнорирование иных интересов и при-
водит к неправильным решениям как в законода-
тельной, так и в правоприменительной плоскости  
[2, с. 182].

В качестве одного из таких примеров, когда мни-
мая защита прав и свобод личности противоречит 
правилам юридической техники и формальной логи-
ке, служит фактическое введение специальной цели 
для статьи 1381 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Незаконный оборот специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации».

В рассматриваемой работе проанализированы 
такие нормы как: статья 1381 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 46-о от 
25.12.2018 года.

Диспозиция рассматриваемой нормы являет-
ся описательной с представленным набором аль-
тернативных вариантов выполнения объективной  
стороны.

Анализ диспозиции рассматриваемой нормы по-
зволяет прийти к выводу об отсутствии закрепленной 
в ней специальной цели. На данный момент, не буду-
чи закрепленной в диспозиции нормы, специальная 
цель не должна иметь значение для квалификации 
преступления и для отграничения его от правомерно-
го поведения [3, с. 55]. Однако на сегодняшний день, 
данная цель предусмотрена актом судебного толкова-
ния права.

В рамках исследуемой проблемы следует более 
подробно остановиться на тех сферах правоотноше-
ний, которым может быть причинен вред незаконным 
оборотом специальной техники.

Безусловно, следует отметить тот факт, что за-
частую рассматриваемые технические устройства 
используются в целях совершения уголовных право-
нарушений против конституционных прав и сво-
бод личности. Вместе с тем, незаконный оборот 
специальной техники может также наносить суще-
ственный вред и иным объектам уголовно-правовой  
охраны.

К примеру, в последнее десятилетие широкое 
распространение получили технические устройства – 
«скиммеры», «код-грабберы», которые используются 
для причинения вреда отношениям в сфере собствен-
ности (глава 21 УК РФ).

Потенциальная сфера криминального исполь-
зования рассматриваемой категории специальной 
техники не ограничивается лишь вышеобозначенны-
ми группами правоотношений. Уместной в данной 
ситуации является аналогия закона в сфере неза-
конного оборота оружия, которое можно использо-
вать при совершении различных видов общественно  
опасных деяний. 

Таким образом, согласно логике Верховного суда, 
незаконный оборот скиммеров и код-грабберов в це-
лях совершения преступлений против собственно-
сти, а также оборот рассматриваемых специальных 
устройств в в ряде иных случаев не является престу-
плением. С приведенной позицией нельзя согласить-
ся, так как подобная трактовка нормы не позволяет 
реализовать весь потенциал уголовно-правового ре-
гулирования соответствующей сферы обществен-
ных отношений. В этой связи, предстает очевидной 
необходимость устранения описанного пробела  
в праве.

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, видит-
ся два возможных решения. Первое из них – отмена 
положения постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в части, устанавливающей 
специальную цель. Вторым выходом из сложившейся 
ситуации видится введение иной специальной цели – 
намерения лица, приобретающего специальные тех-
нические средства, предназначенные для негласного 
получения информации применить в противоправ-
ных целях. Указанная формулировка является более 
универсальной и подчеркивает тот факт, что наказа-
ние последует в том случае, если приобретаемая спе-
циальная техника предполагалась к использованию в 
любых противоправных целях.

Подводя итог вышесказанному, следует от-
метить, что на сегодняшний день, де-факто ста-
тья 1381 применяется лишь тогда, когда субъект 
преступления имеет специальную цель. Специаль-
ная цель установлена с нарушением правил юри-
дической техники и мешает реализации правоохра-
нительной функции, неоправданно сужая перечень  
деяний, за которые наступает уголовная ответствен-
ность. Наряду с декриминализацией приобрете-
ния специальной техники в бытовых целях, про-
изошла декриминализация ее приобретения для 
совершения всех преступлений, за исключением 
предусмотренных главой 19 УК РФ. Предлагаемые  
корректировки законодательства позволят снять име-
ющуюся проблему и повысить эффективность право-
применения.
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Аннотация. В статье проведено исследование оснований установления уголовной ответственности за со-
вершение массовых беспорядков. Автором выделены причины (основания), учитывающие характер и степень 
общественной опасности массовых беспорядков и позволяющие криминализировать данное деяние. Среди 
указанных причин выделены: общественная опасность массовых беспорядков (заключающаяся как в возмож-
ном причинении ущерба имуществу, здоровью граждан, нарушению функционирования организаций, транс-
порта и органов власти, так и в оказании серьезного деструктивного влияния на граждан); распространенность 
(частота) совершения рассматриваемого деяния (предполагающая, что преступлением признаются не единич-
ные общественно опасные посягательства, а деяния, обладающие прецедентным характером); согласован-
ность государственной и общественной точек зрения по поводу необходимости криминализации общественно 
опасного деяния, определяющаяся социальной потребностью защиты общественных отношений с помощью 
уголовно-правовых средств; потенциальные последствия, к которым может привести совершение обществен-
но опасного деяния, включающие в себя развитие неконтролируемых процессов, несущих угрозу текущему 
конституционному строю. Большое значение в статье уделено влиянию общественно опасного деяния на мо-
тивации и эмоциональное состояние молодежи, которые в большинстве случаев являются главной движущей 
силой массовых беспорядков, выделены причины активного участия и привлечения молодых людей к противо-
правным действиям. Автором статьи также приведены примеры из правоприменительной практики, указаны 
статистические данные о количестве привлекаемых к уголовной ответственности лиц за совершение массовых 
беспорядков, а также сделан ретроспективный анализ последствий массовых беспорядков, происходивших на 
территории Российской Федерации и ряда зарубежных государств за последнее десятилетие. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, массовые беспорядки, преступление, пред-
упреждение, общественная опасность, криминализация

Для цитирования: Ушакина Ю. С. К вопросу о причинах (основаниях) установления ответственности за 
совершение массовых беспорядков // Вестник экономической безопасности. 2021. № 5. С. 245–249. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2021-5-245-249.

Original article

On the question of the reasons (grounds)  
for establishing responsibility for committing mass riots

Julia S. Ushakina
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, 
Moscow, Russian Federation, nikjulijas@mail.ru

Abstract. The article examines the grounds for establishing criminal responsibility for the commission of mass 
riots. The author identifies the reasons (grounds) that take into account the nature and degree of public danger of mass 
riots and allow criminalizing this act. Among these reasons, the following are highlighted: the public danger of mass 
riots (consisting both in possible damage to property, health of citizens, disruption of the functioning of organizations, 
transport and authorities, and in exerting a serious destructive influence on citizens); the prevalence (frequency) of 
the commission of the act in question (assuming that not isolated socially dangerous encroachments are recognized 
as a crime, but acts having a precedent character); the consistency of state and public points of view on the need to 
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criminalize a socially dangerous act, determined by the social need to protect public relations using criminal legal means; 
potential consequences that may result from the commission of a socially dangerous act, including the development 
of uncontrolled processes that threaten the current constitutional order. Great importance is given in the article to the 
influence of a socially dangerous act on the motivation and emotional state of young people, which in most cases are 
the main driving force of mass riots, the reasons for the active participation and involvement of young people in illegal 
actions are highlighted. The author of the article also provides examples from law enforcement practice, provides 
statistical data on the number of persons brought to criminal responsibility for committing mass riots, and also makes 
a retrospective analysis of the consequences of mass riots that occurred on the territory of the Russian Federation and 
a number of foreign countries over the past decade.

Keywords: criminal law, criminal liability, mass riots, crime, prevention, public danger, criminalization
For citation: Ushakina Ju. S. On the question of the reasons (grounds) for establishing responsibility for committing 
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Изучение проблем, связанных с предупреждени-
ем массовых беспорядков, было бы неполным без вы-
яснения причин (оснований) установления уголовной 
ответственности за эти деяния.

Для того, чтобы криминализировать какое-либо 
деяние, необходимо принимать во внимание следую-
щие причины:

 – общественную опасность криминализируемого 
деяния;

 – частоту совершения (распространенность) дан-
ного деяния;

 – согласованность государственной и обществен-
ной точек зрения по вопросу необходимости крими-
нализации деяния;

 – социальные последствия, к которым может 
привести совершение общественно опасного деяния.

Полагаем, что данные основания следует начи-
нать исследовать с характера и степени обществен-
ной опасности криминализируемого деяния, так как 
именно общественная опасность считается «внутрен-
ним свойством преступления» [1, с. 110–111].

1. Общественная опасность массовых беспоряд-
ков заключается в том, что преступление совершает-
ся большой группой людей (толпой), сопровождается 
уничтожением имущества, применением огнестрель-
ного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, погромами, поджогами, насилием над 
гражданами, оказанием вооруженного сопротивления 
представителям власти, может привести к массовым 
человеческим жертвам, парализацией функциониро-
вания органов власти и управления, работы органи-
заций, предприятий, учреждений, транспорта, связи, 
серьезному экономическому ущербу, моральному 
вреду как для отдельных граждан, так общества и го-
сударства в целом [2, с. 99]. Очень часто совершение 
массовых беспорядков приводит к причинению вреда 
здоровью некоторых участников или их смерти.

Характерными особенностями массовых беспоряд-
ков являются: враждебный настрой участников, приме-
нение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отрав-
ляющих либо иных веществ и предметов, представля-

ющих опасность для окружающих, противозаконность 
действий, оказание вооруженного сопротивления со-
трудникам правоохранительных органов, уничтоже-
ние, а также повреждение имущества, причинение 
вреда общественной безопасности и другое [3, с. 184].

Необходимо отметить тот факт, что общественная 
опасность рассматриваемого состава преступления 
помимо вышеизложенного заключается в оказании 
серьезного деструктивного влияния на сознание мо-
лодого поколения нашей страны, которое в силу сво-
его возраста, отсутствия жизненного опыта, а также 
максималистских устремлений не отказываются от 
участия в протестных акциях. Однако, органы вла-
сти принимают активное участие в предупреждении 
участия несовершеннолетних в протестных акциях. 
Так, например, в 2018 году были внесены изменения 
в КоАП РФ, посредством которых ст. 20.2 КоАП РФ 
была дополнена частью 11 об ответственности за во-
влечение несовершеннолетнего в участие в несанк-
ционированном собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния1. 

Причиной вовлечения подростков, а также мо-
лодежи к участию в массовых беспорядках является 
их возраст, который предполагает нигилистические 
взгляды, отсутствие социальных ориентиров, поиск 
нового, желание изменить мир, неустойчивость пси-
хического развития, отсутствие собственных семей 
и лиц, за которые они могут нести ответственность, 
оторванность от реальной жизни, вовлечение в соци-
альные сети и многое другое. Так, например, приго-
вором Свердловского областного суда от 21.01.2019 
года несовершеннолетние П.А.В., П.А.Н., И.Д.С., 
К.Д.В. и О.И.А. были признаны виновными в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 212 УК РФ и приговорены к наказанию в виде 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2018  
№ 557-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 28.12.2018 (дата обращения: 07.07.2021).
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1,6 лет лишения свободы условно [4]. Причиной их 
вовлечения в покушение на совершение данного пре-
ступления стали возраст, агрессивность, мститель-
ность, неуравновешенность, а также дружеские и 
родственные связи с участниками конфликта.

Важным обстоятельством является также тот 
факт, что нередко организаторами несанкциониро-
ванных митингов, а также массовых беспорядков вы-
ступают молодые люди, которые ищут к себе в союз-
ники близких им по духу, по возрасту, по взглядам, 
по интересам участников, с которыми они будут «на 
одной волне» и смогут договориться, используя об-
ман и ложные призывы. Именно так и произошло в 
странах, где совсем недавно, посредством использо-
вания молодежи были совершены государственные 
перевороты (Ливия, Египет, Тунис, Сирия).

Использование молодежи в массовых беспоряд-
ках в качестве участников удобно тем, что данная кате-
гория лиц «живет» в социальных сетях, посредством 
которых очень просто и быстро организовать призы-
вы к совершению массовых беспорядков. Именно так 
произошло в конце января 2021 года на протестных 
акциях в поддержку А. Навального, которые были ор-
ганизованы с применением сети Интернет, а именно с 
помощью мессенджера «Telegram» [5].

Однако не стоит забывать о том, что противоправ-
ное участие молодых лиц в несогласованных митин-
гах, а тем более в массовых беспорядках повлечет для 
них серьезные последствия, а именно привлечение 
к юридической ответственности, что существенным 
образом скажется на их будущей жизни.

В качестве примера вышеизложенного можно 
привести протестную акцию, которая проходила в 
2012 году на Болотной площади и была организована 
сторонниками А. Навального. В ходе предварительно-
го расследования было установлено, что к участию в 
данной акции было привлечено большое количество 
молодых лиц, а также несовершеннолетних. Они вы-
ступили «пушечным мясом» в ходе проводимого ми-
тинга, так как именно они стали орудием в руках ор-
ганизаторов. В руки подросткам были даны различные 
виды оружия, а также предметы, используемые в каче-
стве оружия, именно данные лица оказывали серьезное 
сопротивление сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, при этом получая травмы различной степени тя-
жести. В результате противоправных действий многие 
подростки были привлечены к уголовной ответствен-
ности и понесли наказание, получили судимость, что 
пагубным образом отразилось на их дальнейшей жиз-
ни. В отношении многих подростков уголовные дела 
были прекращены за отсутствием состава преступле-
ний, а именно по причине не достижения субъектом 
необходимого возраста уголовной ответственности.

2. Распространенность (частота) рассматрива-
емого деяния также выступает одним из оснований 

его криминализации, так как преступлением может 
считаться не единичный случай какого-либо противо-
правного поведения, а общественно-опасное деяние, 
которое совершается с некоторой периодичностью, то 
есть носит массовый характер. В уголовно-правовой 
и криминологической науках существует мнение, что 
общественная опасность преступления состоит в воз-
можности его повторяемости, так как преступлением 
признаются не единичные общественно опасные по-
сягательства, а деяния, обладающие прецедентным ха-
рактером, которые несут в себе свойства человеческой 
практики. По мнению П. А. Светачева, «…пока какой-
либо конкретный вид правонарушений существует как 
элемент распространенного явления, он общественно 
опасен именно в силу своей неединичности» [6, с. 18].

Так, состав преступления, предусмотренный ст. 212 
УК РФ является достаточно распространенным в нашей 
стране. В 2017 году за совершение и (или) организацию 
массовых беспорядков в России были осуждены 52 че-
ловека, в 2018 г. – 37 человек, в 2019 г. – 80 человек, в 
2020 г. – 47 человек [7], что лишний раз подтверждает 
распространенность данного вида преступления.

3. Согласованность государственной и обще-
ственной точек зрения по поводу необходимости кри-
минализации общественно-опасного деяния также 
является основанием введения уголовно-правового 
запрета. Установление уголовной ответственности за 
общественно опасные формы поведения вытекает из 
задач уголовного закона и определяется социальной 
потребностью защиты общественных отношений с 
помощью уголовно-правовых средств. 

По справедливому утверждению Б. В. Яцелен-
ко, «уголовный закон должен обладать такими свой-
ствами, которые позволяли бы ему, с одной стороны, 
своевременно реагировать на изменяющуюся соци-
альную действительность, т. е. быть гибким, а с дру-
гой – не превращаться в «испытательный полигон» 
для норм, появление которых не обусловлено дей-
ствительной необходимостью» [8, с. 168–169].

4. Последним основанием, которое также не-
обходимо выделять в целях установления уголовно-
правового запрета на совершение деяния, являются 
последствия, к которым оно может привести. Говоря 
о массовых беспорядках, нельзя не отметить тот факт, 
что помимо всего прочего, они могут повлечь за со-
бой развитие неконтролируемых процессов, несущих 
угрозу текущему конституционному строю.

Одной из таких угроз является свержение в стра-
не действующей законной власти, что ни раз нахо-
дило пример в мировой истории и получило спец-
ифическое название «цветные революции». Данные 
революции за последние 30 лет произошли как на 
территории стран, ранее входящих в состав СССР, так 
и на территории стран таких регионов как Ближний 
Восток, Африка, Азия, Латинская Америка.
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Отличительным признаком данных революций 
является то, что первоначально они проходят в мир-
ном русле и сопровождаются небольшими митинга-
ми. Однако в том случае, если их вовремя не пресечь, 
мирные митинги превращаются в массовые беспо-
рядки, сопровождаемые применением оружия, взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств, а также жест-
ким неповиновением действующим органам власти, 
что в итоге может привести к антиконституционному 
перевороту. Таким образом, массовые беспорядки вы-
ступают своеобразным способом создания в стране 
нестабильной социально-политической ситуации.

В качестве конкретных примеров перехода мас-
совых беспорядков в антиконституционные действия 
возможно привести следующие события.

В 2011 году в Ливии вспыхнули вооруженные 
массовые беспорядки, организаторами которых ста-
ли оппозиционные прозападные силы. Следствием 
данных беспорядков стала произошедшая в стране 
революция, повлекшая за собой кровопролитную 
гражданскую войну, а также распад государства. 
В историю данные события вошли под названием 
«Арабская весна» [9].

В 2011 году в Москве после выборов в Государ-
ственную Думу оппозицией были организованы мас-
совые протестные акции, целью которых являлось 
признание выборов незаконными, однако организа-
торы, возможно, преследовали более масштабные за-
дачи. Благодаря своевременной и слаженной работе 
правоохранительных органов, а также тому, что были 
опубликованы факты связи оппозиции с иностранны-
ми агентами, негативные последствия массовых ак-
ций удалось предотвратить. 

В 2014 году в Украине массовые протестные ак-
ции нашли свое отражение в осуществленном госу-
дарственном перевороте. Официальным поводом к 
проведению протестных акций в стране стал отказ 
президента Украины подписывать соглашение с Ев-
ропейским Союзом. Оппозиционными силами были 
организованы масштабные акции протеста, перерас-
тающие в вооруженный конфликт и массовые бес-
порядки. Следствием данных событий стала крово-
пролитная смена власти в стране, которая привела к 
гражданской войне, потере части территории, глубо-
кому экономическому кризису, а также разрыву отно-
шений с Россией [10].

В 2013 году в Бразилии начались протестные ак-
ции, вызванные социальной политикой государства. 
Недовольные граждане в течение трех лет участвовали 
в митингах, которые нередко перерастали в массовые 
беспорядки. В 2016 году участники массовых беспо-
рядком смогли добиться государственного переворота, 
который получил название «Уксусная революция» [11].

В 2016 году на территории Армении посредством 
использования сети Интернет были организованы 

массовые беспорядки, которые сопровождались во-
оруженным столкновением, погромами, поджогами, 
оказанием сопротивления сотрудникам правоохрани-
тельных органов, а также штурму территориального 
отдела полиции. Благодаря умелым действиям специ-
альных служб удалось не допустить осуществления 
в стране революции [12]. Однако в 2018 году массо-
вые беспорядки в стране вспыхнули с новой силой. 
Участники данных беспорядков осуществили блоки-
рование транспортных путей, развернули временный 
пункт дислокации, что в итоге привело к «Революции 
любви», выразившуюся в смене власти [13].

Рассмотрев вышеуказанные примеры, возможно 
прийти к выводу, что массовые беспорядки нередко при-
водят к антиконституционным действиям, влекущим су-
щественные изменения в государственном устройстве.

Проведя исследование причин массовых беспо-
рядков, а также установления ответственности за их 
совершение, необходимо сделать следующие выводы.

1. Среди наиболее значимых причин (оснований) 
криминализации деяний, сопряженных с массовыми 
беспорядками, следует выделить следующие: обще-
ственную опасность криминализируемого деяния; ча-
стоту совершения (распространенность) данного дея-
ния; согласованность государственной и общественной 
точек зрения по вопросу необходимости криминализа-
ции деяния; социальные последствия, к которым может 
привести совершение общественно опасного деяния.

2. Существование уголовной ответственности за 
совершение массовых беспорядков, предусмотрен-
ное ст. 212 УК РФ, социально обусловлено. Массо-
вые беспорядки являются общественно опасным де-
янием, которое может привести к различного рода 
общественно опасным последствиям, среди которых 
особое место занимает неконституционная смена по-
литического режима в стране, нарушение обществен-
ной безопасности и общественного порядка в госу-
дарстве, причинение вреда здоровью человека и др.

3. Необходимость криминализации массовых бес-
порядков также заключается в том, что они являются 
поводом для совершения иных видов преступлений: 
против жизни и здоровья, против собственности, про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы, 
против конституционных прав и свобод человека, про-
тив несовершеннолетних, против общественной нрав-
ственности и др., а также различных видов правона-
рушений. Исходя из изложенного, криминализация 
массовых беспорядков приводит к предупреждению 
иных видов преступлений, а также правонарушений.
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Профилактика экстремизма и экстремистской дея-
тельности, а равно террористической, выступающей в со-
временном регулятивном законодательстве, в том числе 
как крайняя степень экстремистской деятельности, без 
сомнений является одной из ключевых задач много-
уровневой системы органов исполнительной власти. 

Обоснование такого предположения, в том числе, 
может быть сделано на основании анализа действую-

щей в современной России общегосударственной си-
стемы противодействия терроризму. Основа которой 
заложена в Федеральном законе «О противодействии 
терроризму»1 (далее – Закон), который формирует 
концептуально новую, структурированно-иерархиче-

1 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) «О противодействии терроризму» // «Российская га-
зета». 2006. № 48. 
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скую вертикаль органов государственной и исполни-
тельной власти. Одним из основополагающих веяний 
закона становится введение понятия противодей-
ствия терроризму, которое, в свою очередь, включает 
и разграничивает понятия профилактики и борьбы с 
его проявлениями. 

Условно, данная вертикаль может быть разделена 
на 2 составляющие. Первая – это вертикаль органов 
обеспечения безопасности, вторая же фактически яв-
ляется совокупностью органов исполнительной вла-
сти, в первую очередь нацеленных на работу профи-
лактическую. Общая координационно регулятивная 
при этом возлагается на Национальный антитерро-
ристический комитет. Следует понимать, что про-
филактическая функция является прерогативой всех 
субъектов противодействия терроризму на террито-
рии страны, вместе с тем ключевое значение в этой 
работе отдается антитеррористическим комиссиям в 
субъектах федерации, а на уровне муниципальных 
образований (далее – МО) это антитеррористические 
комиссии. 

Таким образом, даже при таком, упрощенном 
рассмотрении, становится вполне очевидным, что 
эффективное функционирование этой системы воз-
можно только на основании выработки и внедрения 
в практическую область применения таких норматив-
ных и правовых актов, которые бы четко разграни-
чивали их полномочия, взаимоподчинение, порядок 
координации и обмена информацией. 

Сами по себе вопросы организация профилакти-
ческой деятельности исключительно широки, реали-
зовываться же они могут по целому ряду самостоя-
тельных и взаимозависимых направлений. При этом 
каждое из таких направлений, требует качественной 
методической проработки, в первую очередь, с целью 
обоснования и понимания реальной возможности их 
реализации на различных субъективных уровнях про-
филактики терроризма в молодежной среде. 

В настоящее время органам местного самоуправ-
ления предписывается реализация целого перечня 
мероприятий, которые, после их соответствующего 
утверждения, становятся обязательной предписыва-
ющей нормой для всех членов антитеррористических 
комиссий, а равно и всех служб, ведомств и органи-
заций, которые представляются составом комиссии. 
Однако необходимо понимать, что деятельность 
антитеррористических комиссий, по вполне объек-
тивным причинам, связанным, в том числе с соци-
ально-экономической ситуацией на территории каж-
дого субъекта, общей криминогенной обстановкой, 
географическим положением, социокультурными и 
религиозными факторами, не может быть полностью 
идентичной, в полном объеме вписываться в конкрет-
ные общеустановленные направления профилактики. 
Такого рода направления должны обосновываться и 

определяться на территории каждого МО индивиду-
ально, а перечень конкретных профилактических ме-
роприятий следует достоверно обосновывать, в том 
числе на предмет наличия реальной возможности их 
реализации членами антитеррористической комиссии 
по направлениям деятельности. 

С учетом норм и требований действующего зако-
нодательства, попробуем определить такие направле-
ния профилактики распространения идеологии тер-
роризма в молодежной среде, реализовать которые, 
по нашему мнению, вполне возможно на территории 
практически всех МО. 

В современных условиях, время всеобщей циф-
ровизации, к первому и одному из основных на-
правлений, следует отнести профилактическую де-
ятельность в интернет-пространстве. Отметим, что 
комиссии в МО координируют деятельность подраз-
делений, осуществляющих управление в сферах об-
разования, науки, культуры и молодежной политики, 
в том числе в части выявления, а возможно и запреще-
ния в судебном порядке, с последующей блокировкой 
интернет-ресурсов, содержащих террористические и 
экстремистские материалы. На первый взгляд такого 
рода деятельность может казаться затруднительной 
для уровня органов местного самоуправления, в том 
числе ввиду ограниченности их ресурсного потенци-
ала и отсутствия квалифицированных кадров. Вместе 
с тем, в настоящее время, во многих направлениях 
связанных с интернет-пространством нет наиболее 
подготовленных кадров чем обычная молодежь. Как 
следствие, в основу должен быть положен не сам 
факт обнаружения подобных ресурсов, а привлечение 
к их поиску и обнаружению школьников, учащихся 
вузов. Реализовать же такие мероприятия, можно за 
счет создания различного рода инициативных групп 
молодежи, по примеру «Кибердружин». Задачами 
же таких молодежных формирований могут быть, в 
том числе, проведение мониторинга террористиче-
ской и экстремистской активности в сети «Интер-
нет», изготовление и размещение материалов анти-
террористической направленности в местных СМИ, 
ведение разъяснительной работы среди молодежи 
собственными силами, на основании полученно-
го личного опыта изучения данного вопроса. Кроме 
этого, создание в МО на базе официальных сайтов 
местных администраций патриотических рубрик и 
страничек, информации разъяснительного характера 
о видах и формах ответственности за террористиче-
скую и иную деятельность. Однако умение привлечь 
пользователей на сайты органов МО в данном случае 
выходит на первый план. Опасениями, в части нарас-
тания угроз распространения идей терроризма в ин-
тернет пространстве, в том числе в молодежи среде, 
на открытии IX Московской конференции по между-
народной безопасности заявил и директор ФСБ Рос-
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сии Александр Бортников, отметив в частности, что 
повсеместная изоляция привела к ускоренному росту 
масштабов интернет-коммуникации между людьми, а 
усугубившиеся в период пандемии кризисные явле-
ния значительно повысили тревожность и социаль-
ную напряженность в обществах разных стран. Этим 
активно пользуются интернет-пропагандисты терро-
ризма и экстремизма, агрессивно работающие как со 
слабо защищенными слоями населения, так и с пред-
ставителями среднего класса, чье материальное поло-
жение ухудшилось в последний год. По мнению гла-
вы Национального антитеррористического комитета, 
сегодня в глобальной сети развернулась целая инфра-
структура, «производящая» будущих террористов1. 

Разъяснительную работу на уровне средств мас-
совой информации, можно так же отнести к одному 
из приоритетных направлений такой деятельности. 
Однако, по нашему мнению, следует грамотно под-
ходить к самому вопросу разъяснения. Такая работа 
не должна строится исключительно за счет распро-
странения информации запретительного характера, 
не должна сводится к перечислению норм админи-
стративной и уголовной ответственности. С учетом 
специфических признаков, присущих тому или иному 
региону, она должна вестись именно на основе разъ-
яснения, в том числе путем привлечения предста-
вителей различных религиозных течений. При этом 
обязательным следует считать проведение различных 
конкурсов, художественных, литературных, обще 
просветительских, с привлечением школьников и 
учащихся вузов. Формирование правильной мотиви-
ровки участия в таких мероприятиях, так же следует 
считать одной их приоритетных задач. 

 Разъяснительная работа в образовательных уч-
реждениях не должна сводится к проведению темати-
ческих встреч с представителями силовых ведомств, 
членами национальных и религиозных диаспор, хотя 
такая деятельность так же является безусловно важ-
ной. Проводя такие мероприятия, необходимо иници-
ировать, нацеливать и вовлекать молодежь в систем-
ную работу, учить подрастающее поколение не боят-

1 Бортников заявил о «производстве» террористов в интер-
нете // https://www.kommersant.ru/doc/4868868 (дата обращения: 
29.06.2021).

ся говорить и высказывать собственное мнение тем 
самым подвигая их на решение проблем распростра-
нения идеологии терроризма. Наиболее активным 
участникам такой работы нужно обязательно давать 
возможность посетить общегосударственные и реги-
ональные молодежные форумы и иные платформы 
направленные на предупреждение распространения 
террористических идей среди молодежи, на ее воспи-
тание в духе межнационального и межрелигиозного 
уважения. Расширение географии участников таких 
мероприятий безусловно является основой такого 
рода мероприятий.

На уровне АТК необходимо организовывать тес-
ное взаимодействие с органами социальной опеки, 
подразделениями по делам несовершеннолетних, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних. Выявление 
предпосылок и возможностей вовлечения несовер-
шеннолетнего или группы несовершеннолетних к про-
тивозаконной деятельности, возможно только путем 
сопоставления имеющихся данных. При выявлении 
же таких предпосылок, координация по их ликвида-
ции должна строится на межведомственном уровне, в 
том числе, путем создания соответствующих рабочих 
групп на базе антитеррористических комиссий.

Следует обратить особе внимание органов мест-
ного самоуправления и антитеррористических комис-
сий, в частности, к празднованию Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября). Проведение разъ-
яснительных, культурных, спортивных, массовых и 
иных мероприятий в первую очередь, направленных 
на выработку идеи единения в противодействии угро-
зам террора должно носить в этот день исключитель-
ный характер, ни в коем случае не должно перепле-
таться с иными мероприятиями (например – днем 
знаний). 

Безусловно, деятельность антитеррористических 
комиссий охватывает перечень вопросов, куда более 
значительный, однако постановка задачи на уровне 
муниципалитетов, по формированию в среде молоде-
жи неприязни и нетерпимости к идеям терроризма, 
должна стать одной их первостепенных, а ее реали-
зация, даже на основе столь незначительного рассмо-
трения, требует консолидации усилий всех без ис-
ключения органов исполнительной власти на местах. 
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Пенитенциарная система представляет собой го-
сударственную структуру исполнения наказаний в 
отношении лиц, совершивших уголовное правонару-
шение, а также создания условий для их исправления 
и ресоциализации. История уголовно-исполнитель-
ной системы Республики Казахстан, в определенной 
мере, прошла основные этапы, характерные для стран 
бывшего Советского союза, в то же время, она имеет 
свои особенности, обусловленные политическими и 

социально-экономическими государственными про-
цессами.

Согласно Концепции правовой политики РК1, 
уголовно-исполнительная (пенитенциарную) система 
должна соответствовать общепризнанным междуна-

1 Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 года № 858 О Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период с 2010 до 2020 года. https://adilet.zan.kz/rus/
docs/U090000858_ (дата обращения: 30.09.2021). 

© Хон Л. О., 2021
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родным стандартам. На сегодняшний день современ-
ная пенитенциарная система представляет собой про-
дукт длительного исторического процесса. В целях 
совершенствования системы исполнения уголовных 
наказаний Казахстана в целом, необходимо изучить 
организационные и правовые основы пенитенциар-
ной системы через призму истории. Данное изучение 
позволяет творчески использовать опыт прошлого, 
избежать совершенных ошибок и выработать соот-
ветствующие рекомендации.

Рассмотрим основные вехи развития уголов-
но-исполнительной системы Казахстана с 1905 по 
1941 гг., поскольку важный этап преобразования пе-
нитенциарной системы начал проявляться на рубеже 
XX столетия и заключался в модификации установ-
ленных целей наказания. 

Следует отметить, что для принятия новых стан-
дартов в области пенитенциарного права на царское 
правительство оказали страны Западной Европы. 
Таким образом, была осуществлена имплементация 
замены цели наказания с устрашения и возмездия за-
ключенных на признанное исправление преступни-
ка в местах заключения. Международные тюремные 
конгрессы, проводимые на Западе, кардинальным об-
разом повлияли на дальнейшую модернизацию пени-
тенциарной системы России и Казахстана.

Уже, в 1905 г. Царское правительство разработа-
ло План по реформированию пенитенциарной систе-
мы, согласно которому предполагалось строитель-
ство 23 мест заключения на территории Казахстана. 
Однако «первая мировая война и революция внесли 
свои коррективы, тем самым проект по возведению 
новых мест заключения не реализовался в полной  
мере»1. 

При таких обстоятельствах, в начале ХХ века на 
территории Казахстана функционировало 20 тюрем, 
в которых лимит наполнения варьировался от 100 до 
450 мест. 

Стоит заметить, что в местах заключения на тер-
ритории Казахстана было ряд проблем, выраженных 
в превышении лимита содержания, распространении 
инфекционных болезней, которые сопровождались 
большим количеством смертности. Учитывая тот 
факт, что предназначение всех тюрем Российской им-
перии заключалось в устрашении и возмездии, то вы-
бранная цель, направленная на исправление преступ-
ного контингента оказалась попросту невыполнимой.

Следующий важный шаг реформирования пе-
нитенциарной системы произошел после событий 
октябрьской революции 1917 г., где управление за 
местами лишения свободы возложено на Народный 

1 Утевский, Б. С. Советская исправительно-трудовая полити-
ка / под ред. Б. С. Утевского. М. : Советское законодательство. 
1934. С. 60.

комиссариат юстиции (НКЮ) РСФСР. В этой связи 
образовывается Главное управление местами заклю-
чения (ГУМЗ), в 1918 г. оно было переименовано 
в карательный отдел, а в 1919 г. было преобразова-
но в центральный карательный отдел. Таким обра-
зом, с 1919 г. «при губернских (областных) комис-
сариатах юстиции начали действовать карательные  
отделы»2.

Весьма знаменательное событие для всей страны 
произошло в августе 1920 г. – образована Казахская 
Автономная Республика. При НКЮ КАССР создает-
ся ГУМЗ, руководящее 20 тюрьмами, функциониро-
вавшими на территории республики. Кроме этого, 4 
трудовых лагеря находятся под контролем Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) КАССР.

Необходимо подчеркнуть, что 15 ноября 1920 г. 
был утвержден важный правовой документ «Поло-
жение об общих местах заключения»3. Данный доку-
мент регламентировал воспитательную и режимную 
работу, общественно-полезный труд и т. д., а также 
регулировал механизм прогрессивной системы от-
бывания наказания, согласно которому осужденным 
предоставлялась возможность условно-досрочного 
освобождения.

Впоследствии 1922 г. ознаменуется годом рефор-
мирования правовых и организационных систем. За 
год были приняты уголовный, гражданский, трудовой 
кодексы и др. Следовательно, реформа коснулась су-
дов, прокуратуры и адвокатуры.

В 1923 г. в Москве на первом Всероссийском 
съезде работников пенитенциарии был вынесен про-
ект Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИТК) 
на обсуждение. 

Процесс обсуждения ИТК РСФСР вызвал споры 
и столкновения мнений касательно целей и задач на-
казания у ученых-пенитенциаристов, и практических 
работников мест заключения. Например, А. А. Бело-
бородов, и Б. С. Утевский придерживались позиции 
исправления всех преступников, без разделения их 
на определенную принадлежность. «Н. В. Крыленко 
считал, что в условиях классовой борьбы главная за-
дача – охрана устоев государства и общества путем 
изоляции, и других мер воздействия»4. С. В. Позны-
шев толковал следующее: «Вопрос о неисправимых 
должен быть снят с очереди в науке уголовного пра-

2 Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право / 
под ред. Б.С. Утевского. М.: Юридическая литература. 1960. С. 35.

3 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 г. «По-
ложение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.» URL:http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=9642#0706044719838438 (дата обращения: 04.06.2021). 

4 Шляпошников, Келина, Решетников, Шишов 1977 – Ша-
пошников А. С., Келина С. Г., Решетников Ф. М., Кудрявцев В. Н.  
Криминология. Исправительно-трудовое право. История юриди-
ческой науки / отв. ред. : Кудрявцев В. Н. М. : Наука, 1977. С. 77.
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ва. Уголовное право не знает неисправимых, а знает 
лишь неисправленных»1.

Таким образом, можно констатировать, что ИТК 
РСФСР образца 1924 г. был рационален, поскольку 
обсуждался ведущими учеными в области пенитен-
циарной науки и представителями мест заключения.

В ходе проведения II-ой сессии Всероссийско-
го центрального исполнительного комитета (далее 
ВЦИК) XI созыва был утвержден «ИТК РСФСР2 от 
16 октября 1924 г. Данный кодекс действовал на про-
тяжении 7 лет, и неоднократно подвергался опреде-
ленным изменениям и дополнениям.

Нельзя не отметить тот факт, что нормы данного 
Кодекса предполагали перепрофилирование мест об-
щего заключения на исправительно-трудовые дома, 
изоляторы специального назначения и дома заключе-
ния.

В общем, главная идея ИТК РСФСР 1924 г. за-
ключалась в исправительном процессе заключенных 
через труд. 

Дальнейший шаг преобразования уголовно-ис-
полнительной системы заключался в улучшении ус-
ловий жизнедеятельности сотрудников пенитенци-
арных учреждений, который начался после граждан-
ской войны. 

Руководство страны произвело конструктивную 
работу по совершенствованию кадрового состава с 
улучшением условий работы в местах лишения сво-
боды. По данному направлению было принято «По-
становление ВЦИК и Совета народных комиссаров 
(СНК)»3 от 12 июля 1924 г. В соответствии с Поста-
новлением работников мест заключения освобожда-
ли от подоходного налога и приравнивали к лицам, 
причастным к военной службе.

Таким образом, от работников мест заключения 
могли потребовать осуществлять работу, опасную 
для жизни. Следовательно, работа в местах заключе-
ния подразумевала ненормированный рабочий день с 
привлечением сотрудника на суточное дежурство, и 
несение службы в праздничные и выходные дни. 

Правовой статус и положение сотрудников мест 
заключения были отражены в «Постановлении ВЦИК 
и СНК»4 от 23 марта 1925 г.

В июле 1925 г. произошло знаменательное ор-
ганизационное событие – передислокация управле-

1 Познышев 1924 – Познышев С. В. Основы пенитенциарной 
науки. М. : Юрид. изд-во Наркомюста, 1924. С. 36.

2  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года //  
URL:http://музейреформ.рф/node/13941 (дата обращения: 
04.06.2021).

3  Центральный государственный архив (ЦГА) Республики 
Казахстан, ф.716, оп. 3, д. 1.

4  Декрет ВЦИК и СНК СССР от 23 марта 1925 г. «О вве-
дении в действие Устава службы по местам заключения» // 
URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2391.htm (дата обраще-
ния: 04.06.2021).

ния мест заключения (УМЗ) КАССР из г. Оренбур-
га в г. Кзыл-Орду. После чего, 1 января 1926 г. про-
изошло переименование УМЗ КАССР в Главную 
инспекцию мест заключения (ГИМЗ) при НКВД 
КАССР, далее в 1928 г. была перенаправлена в  
г. Алма-Ату.

В итоге, в 20-е годы, имея в своем активе разра-
ботанную законодательную базу, Советское прави-
тельство не удалось преобразовать тюрьмы в испра-
вительные учреждения. Содержание осужденных в 
местах лишения свободы как это и было при царской 
России осуществляется в камерах. 

В последующее советское время создается соб-
ственная советская система мест заключений, со-
гласно которой «тюрьма становится неотъемле-
мым элементом системы исправительно-трудовых 
лагерей (ИТЛ), а затем исправительно-трудовых  
колоний»5.

Начиная с 1928 г., наблюдается резкое увеличение 
численности тюремного населения в местах заключе-
ния союзных республик. В этой связи бюджет страны 
несет значительный убыток на содержание заключен-
ных в учреждениях закрытого типа. 

В марте 1928 г., органы власти и управления рас-
смотрев проблему увеличения численности осужден-
ных, принимают решение о нейтрализации проблем-
ных позиций в местах заключения. В результате чего 
26 марта 1928 г. было утверждено Постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О карательной политике и со-
стоянии мест заключения»6.

Организационное преобразование пенитенци-
арной системы произошло в 1929 г., по инициативе 
Объединенного государственного политического 
управления (ОГПУ) и НКВД РСФСР, осуществляется 
разработка 2-х ступенчатой программы: 

«Система ИТЛ ОГПУ СССР, предназначенная 
для лиц, приговоренных к лишению свободы на срок  
от 3 лет и выше»; 

«Система мест заключения НКВД союзных и 
автономных республик, предназначенная для лиц, 
осужденных к лишению свободы на срок до 3 лет»7.

Через некоторое время, по требованию И. В. Ста-
лина разработано Постановление «Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) и СНК СССР»8  
от 15 декабря 1930 г. На основании Постановления 

5  Бастемиев 2009 – Бастемиев С.К. Исправительные учреж-
дения Казахстана. Павлодар: Кереку, 2009. С. 36.

6  Еженедельник Советской юстиции. 1928. № 14. 
7  Ткачевский 1971 – Ткачевский Ю.М. Советское исправи-

тельно-трудовое право. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 35.
8  Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г.  

«О ликвидации Народных Комиссариатов внутренних дел Союз-
ных и Автономны республик» // URL:http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=29535#0277055643065319 
(дата обращения: 04.06.2021).
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все места заключения НКВД переданы в ведение 
НКЮ.

Необходимо отметить, что в 1930 г. на террито-
рии Казахстана в общей сложности функционируют 
21 учреждение мест заключения, в которых активная 
трудовая деятельность на объектах сельского хозяй-
ства была основной обязанностью осужденных. 

В данных местах заключения производственная 
деятельность основывалась на промышленном фи-
нансовом плане. С 1 января 1931 г. главной задачей 
мест заключения являлось выполнение установлен-
ного производственного плана.

Важным этапом реформирования системы мест 
заключения является принятие 1 августа 1933 г. но-
вого «ИТК, утвержденного постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР»1. 

Согласно «Постановлению ЦИК СССР»2 от  
10 июля 1934 г., все места заключения НКЮ союз-
ных и автономных республик, и ИТЛ ОГПУ перехо-
дят в состав НКВД СССР». В этой связи происходит 
изменение структуры в НКВД СССР, а именно, при 
Комиссариате создается» Главное управление испра-
вительно-трудовых лагерей и трудовых поселений 
(ГУЛАГ)».

Уже, в октябре 1934 г. ликвидируется Главное 
управление ИТУ НКЮ, основанием послужило По-
становление ЦИК и СНК СССР. В связи с этим, на-
ходившиеся в ведении НКЮ места заключения пере-
давались в «управление НКВД СССР и его местных 
органов»3.

Следует отметить, что в этом же году в Казах-
стане ликвидируется ГУМЗ НКЮ. Следовательно,  
при УНКВД КАССР создается подразделение по ру-
ководству за местами заключения и трудовыми посе-
лениями.

В 1934 г. произошло важное событие, на НКВД 
СССР возложено центральное управление над все-
ми правоохранительными органами. Таким образом, 
НКВД осуществляет деятельность за правоохрани-
тельными органами и местами заключения в целом. 

10 ноября 1935 г. Начальник ГУЛАГа НКВД М. 
Берман утверждает «Инструкцию о порядке направ-
ления заключенных в срочные тюрьмы из исправи-
тельно-трудовых лагерей»4. 

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. // 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ES
U;n=7821#05587418562651639 (дата обращения: 04.06.2021).

2 Постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934 года «Об обра-
зовании общесоюзного Народного Комиссариата внутренних дел» 
// URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=
ESU;n=30547#06952601362360307 (дата обращения: 04.06.2021).

3 Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. 
«О передаче ИТУ Народных Комиссариатов юстиции союзных 
республик в ведение НКВД Союза ССР» URL:https://istmat.info/
node/42490 (дата обращения: 04.06.2021).

4 Архив ДВД Карагандинской области, ф. 16, д. 94.

Необходимо отметить, что в 1936 г. народный 
комиссар внутренних дел СССР Н. Ежов ставит при-
оритетную задачу по улучшению следственных изо-
ляторов. Тем самым подписывает «приказ № 00383»5 
от 28 ноября 1936 г. Согласно Приказу создается  
10-ый тюремный отдел при Главном управлении го-
сударственной безопасности (ГУГБ). Отмечается, что 
данный отдел курировал работу тюрем особого на-
значения ГУЛАГа.

25 ноября 1938 г. происходит знаковое событие – 
Л. Берия назначен народным комиссаром СССР. Его 
идеи были направлены на дальнейшее развитие пени-
тенциарной системы путем значительной разгрузки 
следственных тюрем ГУБГ.

В соответствии с приказом НКВД СССР за  
«№ 00621»6 от 1 июля 1939 г., произошла реорганиза-
ция большинства тюрем ГУБГ, а также передача зда-
ний под административные помещения для УНКВД.

Касательно уголовно-исполнительной системы 
следует акцентировать внимание, что в соответствии 
с приказом НКВД Казахской ССР за «№ 1523/76»7 от 
19 декабря 1938 г. в Казахстане начал функционировать 
собственный тюремный отдел УНКВД Казахстана.

Следовательно, в конце 1938 г. на территории Ка-
захстана осуществляло свою деятельность 23 тюрь-
мы. В соответствии со штатным расписанием тюрем, 
«введенным в действие января 1939 г. лимит общих 
тюрем составлял до 500 мест. Установленная чис-
ленность личного состава тюрем была ориентирова-
на на 113 человек. Согласно приведенным данным,  
«на 1 февраля 1939 г. число вакантных должностей в 
пенитенциарной системе Казахстана составило более 
170 единиц»8.

Следующей организационно-правовой основой 
стал приказ Л. Берии «№ 001289 НКВД СССР»9 от 
27 октября 1939 г., в котором было объявлено Поло-
жение о Главном тюремном управлении (ГТУ) НКВД 
СССР. Согласно документу все тюрьмы СССР были 
переданы в ведение ГТУ НКВД СССР. 

Отметим, что «к 20 марту 1941 г. на территории 
СССР имелось всего 492 тюрьмы, где содержалось 

5 Приказ Н. Ежова от 28 ноября 1936 г. № 00383 «Об изме-
нении структуры ГУГБ НКВД СССР и перемещениях личного со-
става» // архив МВД РК, д. 190.

6 Приказ НКВД СССР от 1 июля 1939 г. № 00621 «О разгруз-
ке тюрем ГУГБ для осужденных» // Архив ДВД Павлодарской об-
ласти, ф. 13, д. 48.

7 Приказ НКВД КазССР от 19 декабря 1938 г. № 1523/76  
«О создании тюремного отдела УНКВД КазССР» // Архив МВД 
РК, д. 35.

8 Приказ НКВД СССР от 2 июня 1939 г. № 916 «С объявле-
нием штатов общих тюрем НКВД и УНКВД областей Казахской 
ССР» // Архив МВД РК, д. 40.

9 Положение о Главном тюремном управлении (ГТУ) НКВД 
СССР. Утверждено приказом НКВД СССР от 27 октября 1939 г. 
№ 001289 // Архив ДВД Павлодарской области, ф. 13, д. 48.
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438 819 заключенных. В Казахстане – 21 тюрьма и 
13 657 заключенных»1.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что пе-
редовой опыт пенитенциарной системы Западноевро-
пейских стран оказал ключевое значение в совершен-
ствовании тюремной системы не только Российской 
империи, но и в Советский период. 

Период советского строительства в Казахстане 
считается временем целенаправленного становле-
ния уголовно-исполнительной системы государства.  
В эти же годы систему исполнения наказаний со-
ветское государство само приводит в «систему», так 
как отдельные исправительные учреждения при-
надлежали разным ведомствам. На протяжении рас-
сматриваемого периода и в последующее время со-
ветская власть неоднократно пыталась определить 
оптимальные формы и методы реализации уголовной 
и уголовно-исполнительной политики государства, 
его отношение к различным категориям населения, 
преступному миру. Эти процессы находили отраже-

1 Земсков 1997 – Земсков В. Н. Заключенные в 1930-е годы: 
социально-демографические проблемы // Отечественная история. 
1997. № 4. С. 54–79.

ние в смене курса уголовной политики государства, 
частом переходе уголовно-исполнительной системы 
из одного ведомства в другое, а также в частой смене 
наименований главного ведомства пенитенциарной 
системы Казахстана и СССР в целом. Одновремен-
но закладываются основы исправительно-трудового 
права, принимаются законы, регламентирующие дея-
тельность уголовно-исполнительной системы респу-
блики. 

В общих чертах отметим, предвоенные годы 
представляли собой активность карательной поли-
тики советского государства, осуществлялась борьба 
со своим населением, приговаривали к различным 
срокам за любые нарушения общественного порядка. 
Репрессивная политика СССР продолжает осущест-
вляться, применяя новые средства и методы воздей-
ствия, используются наказания не только отдельных 
личностей, но и целых народов. Таким образом, уве-
личивается численность осужденных, растет количе-
ство исправительных учреждений. Следовательно, 
пенитенциарная система становится актуальной, и 
необходима для изоляции не только реальных пре-
ступников, но и людей, неугодных политическому 
режиму. 
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В практической деятельности некоторых эконо-
мических субъектов не удается избежать приема ино-

странных граждан и лиц без гражданства на работу 
(далее – трудовые мигранты). Важно в этой связи со-
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блюдать положения законодательства, в которых за-
креплены обязательные требования при оформлении 
трудовых отношений с трудовыми мигрантами.

В связи с упразднением в 2016 году Федеральной 
миграционной службы полномочия по осуществле-
нию контроля (надзора) в сфере миграции переданы 
МВД России [1]. Таким образом органом исполни-
тельной власти, осуществляющим надзор за соблюде-
нием обязательных требований при оформлении тру-
довых отношений с трудовыми мигрантами, является 
Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции. Осуществление данных полномочий возложено 
на Главное управление по вопросам миграции МВД 
России и территориальные органы МВД России [2]. 

Надзор заключается в постоянном наблюдении 
обладающих полномочиями государственных орга-
нов за деятельностью коллективных и индивидуаль-
ных субъектов, которые им не подчинены. Это необ-
ходимо для достижения цели выявления несоблюде-
ния требований законности. Выявленные нарушения 
пресекаются с дальнейшим привлечением лиц, вино-
вных в их совершении к разным видам ответствен-
ности, например, дисциплинарной, уголовной, адми-
нистративной. У субъектов надзора есть полномочие 
применять меры государственного принуждения в 
случае обнаружения нарушений законности.

Как было ранее отмечено, одной из функций МВД 
РФ является осуществление надзора в сфере мигра-
ционной политики, в частности, путем проверки со-
блюдения обязательных требований при оформлении 
трудовых отношений с трудовыми мигрантами. Про-
верочные мероприятия позволяют контролировать 
миграционную ситуацию, выявлять правонарушите-
лей и привлекать их к ответственности.

Общественные отношения, возникающие в свя-
зи с незаконным трудоустройством иностранных 
работников на территории Российской Федерации, 
становятся объектом посягательства со стороны ад-
министративных правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена в ст. 18.15 КоАП РФ.

Рассмотрим действия и бездействие, образующие 
объективную сторону административных правона-
рушений по анализируемой статье, связанные с на-
рушениями обязательных требований в сфере мигра-
ции. Ч. 1 анализируемой статьи устанавливает адми-
нистративную ответственность за трудоустройство 
иностранного работника при таких обстоятельствах, 
когда у него нет разрешения на работу либо патента. 
При этом требование о наличии данных документов 
должны быть предусмотрены федеральным законом. 
Также в соответствии с ч. 1 анализируемой статьи 
квалифицируется действие, связанное с трудоустрой-
ством в Российской Федерации трудового мигранта 
по профессии (специальности, должности, виду тру-
довой деятельности), не указанной в патенте либо 

разрешении на работу. При этом данные документы 
содержат данную информацию. В случае оформле-
ния трудовых правоотношений с трудовым мигран-
том вне пределов предусмотренной патентом, разре-
шением на работу либо разрешением на временное 
проживание территории субъекта Российской Феде-
рации также необходимо привлекать виновных лиц к 
ответственности в соответствии с ч. 1 анализируемой 
статьи.

В положении ч. 2 анализируемой статьи закрепле-
на ответственность за трудоустройство в Российской 
Федерации трудового мигранта без разрешения на 
привлечение и использование иностранных работни-
ков, полученного в установленном порядке. 

Если не соблюдается такое обязательное требо-
вание как предоставление сведений, а также допу-
скается нарушение определенного порядка и (либо) 
формы предоставления требуемых в соответствии с 
законодательством сведений в течение трех рабочих 
дней с момента заключения или прекращения трудо-
вого договора или гражданско-правового договора с 
трудовым мигрантом, то наступает ответственность в 
соответствии с ч. 3 анализируемой статьи.

В случае совершения административных право-
нарушений, рассмотренных выше, в городе Москве 
или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленин-
градской области наступает ответственность в соот-
ветствии с ч. 4 анализируемой статьи.

В случае нарушения обязательного требования по 
уведомлению, если это требуется законодательством, 
об исполнении обязательств, связанных с выплатой 
заработной платы высококвалифицированным специ-
алистам, а также нарушение порядка и (или) формы 
такого уведомления влечет наступление ответствен-
ности согласно ч. 5 анализируемой статьи.

Если трудовой мигрант фактически допускается 
к выполнению работ или оказанию услуг, то это уже 
рассматривается как его привлечение к трудовой дея-
тельности. Такая позиция согласована с положениями 
трудового законодательства.

Особенностью применения ст. 18.15 КоАП РФ яв-
ляется то, что административная ответственность за 
предусмотренные правонарушения наступает за на-
рушение правил трудоустройства в отношении каж-
дого трудового мигранта. 

В целях контроля миграционной ситуации, выяв-
ления правонарушителей и привлечения их к адми-
нистративной ответственности в частности прово-
дятся проверки возможных мест осуществления ими 
трудовой деятельности. В соответствии с данными 
доклада, обобщившего практику нарушений в сфере 
миграции за 11 месяцев 2018 года, в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
проведено 6 819 проверочных мероприятий (855 пла-
новых и 5 964 внеплановых проверок) [3].
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В результате анализа проведенных мероприятий 
и обнаруженных административных правонаруше-
ний были выявлены самые распространенные нару-
шения в сфере миграции. Как следствие были раз-
работаны руководства по соблюдению обязательных 
требований в сфере миграции. Обязательные требо-
вания варьируются в зависимости от категории лиц, 
привлекаемых к трудовой деятельности. Выделены 
в частности следующие группы: в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в порядке, 
требующем получения визы; иностранных граждан, 
прибывших на территорию Российской Федерации в 
порядке, не требующем получения визы; иностран-
ных граждан, являющихся гражданами какого-либо 
государства – члена Евразийского экономического  
союза.

При рассмотрении такого элемента состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 18.15 КоАП РФ, как субъект интерес представляют 
трудовые мигранты государства – члена Евразийско-
го экономического союза. Анализ судебной практики 
свидетельствует о том, что имело место быть привле-
чение данных лиц к административной ответственно-
сти в соответствии с положениями указанной статьи. 
Однако впоследствии такие постановления были от-
менены в силу следующих обстоятельств. 

29 мая 2014 года в городе Астане был подписан 
Договор о Евразийском экономическом союзе [4]. 
(далее – Договор), которым Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
учрежден Евразийский экономический союз. В соот-
ветствии с п. 1 ст. 97 Договора работодатели и (или) 
заказчики работ (услуг) государства–члена вправе 
привлекать к осуществлению трудовой деятельности 
трудящихся государств–членов без учета ограниче-
ний по защите национального рынка труда. При этом 
трудящимся государств–членов не требуется получе-
ние разрешения на осуществление трудовой деятель-
ности в государстве трудоустройства. Впоследствии к 
Договору присоединились Республика Армения [5] и 
Кыргызская Республика [6].

Договор исключает административную ответ-
ственность за трудоустройство в Российской Федера-
ции граждан государств – членов Евразийского эко-
номического союза при отсутствии у них разрешения 
на работу.

Миграционная политика в современной России 
должна выстраиваться таким образом, чтобы наше 
государство было привлекательно для трудовых ми-
грантов, без которых в настоящее время не обходится 
большая часть работодателей. В условиях увеличения 
численности трудовых мигрантов, прибывающих на 
территорию Российской Федерации в поисках трудо-
устройства, следует четко соблюдать обязательные 

требования в сфере миграции во избежание привле-
чения к административной ответственности.
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Авиатранспорт признан одним из самых безопас-
ных видов передвижения, но несмотря на высокую 
технологичность, тщательную проверку воздушных 
судов и экипажа перед каждым вылетом, строгий 
контроль при регистрации пассажиров и багажа, не-
возможно полностью избежать происшествий и ин-

цидентов. Причиной этому служат износ техники, 
ошибка экипажа, погодные условия, человеческий 
фактор, в том числе ошибки наземного персонала, 
терроризм [7, с. 5].

Несмотря на эти неизбежные риски, ежеднев-
но в России и мире заключаются тысячи договоров 
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перевозки воздушным транспортом, по которым ави-
аперевозчики принимают на себя обязательства по 
перевозке пассажиров и багажа и, соответственно, 
ответственность за возможные нарушения этих обя-
зательств.

Договорную ответственность авиаперевозчика 
условно можно разделить на несколько видов: ответ-
ственность за неисполнение договора авиаперевозки; 
ответственность за ненадлежащее исполнение дого-
вора, в том числе за нарушение сроков при перевозке 
пассажира [1, с. 2].

С учетом географии авиаперевозки (внутренняя, 
международная) ответственность авиаперевозчика 
определяется как национальным правом (Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Воздушным 
кодексом Российской Федерации), так и междуна-
родными нормами (Варшавской конвенцией, Мон-
реальской конвенцией, участником которых является 
Российская Федерация) [3, с. 7]. Речь идет как об от-
ветственности за причинение имущественного, так и 
неимущественного вреда (например, в случае смер-
ти пассажира правом на возмещение вреда обладают 
иждивенцы) [6, с. 487].

Воздушная перевозка пассажира – услуга, кото-
рую авиакомпания оказывает гражданину-потребите-
лю, в том числе, с учетом норм Закона РФ «О защите 
прав потребителей», в определенной мере ужесточа-
ющих правовое положение перевозчика в сравнении 
с обычной перевозкой. 

Чтобы компенсировать такое правовое положение 
перевозчика, законодательство дозволяет авиапере-
возчику в определенных случаях отказать в заклю-
чении договора или в перевозке, а также расторгнуть 
договор в одностороннем порядке (например, при на-
рушении пассажиром установленных законодатель-
ством требований к воздушной перевозке, наруше-
нии пассажиром правил поведения на борту воздуш-
ного судна, создающее угрозу безопасности полета 
воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 
других лиц, а также невыполнение пассажиром воз-
душного судна распоряжений командира воздушного 
судна, предъявляемых согласно Воздушному кодексу 
Российской Федерации) [5].

Кроме того, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции было принято Постанов-
ление Правительства РФ от 06 июля 2020 года № 991 
«Об утверждении Положения об особенностях ис-
полнения договора воздушной перевозки пассажира, 
в том числе о праве перевозчика в одностороннем 
порядке изменить условия такого договора или отка-
заться от его исполнения, а также о порядке и сро-
ках возврата уплаченной за воздушную перевозку 
провозной платы при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части».

Указанным Положением установлены особен-
ности исполнения договора воздушной перевозки 
пассажира, включая перевозчика в одностороннем 
порядке изменить условия договора или отказаться 
от его исполнения, а также порядок и сроки возвра-
та провозной платы при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на ее части. В частности, предусмотрено оформ-
ление электронного ваучера, который предоставляет 
возможность переноса денежных средств, использо-
ванных для оплаты билета на отмененный регуляр-
ный рейс, на электронный счет пассажира в личном 
кабинете авиакомпании.

Введение электронных ваучеров стало компро-
миссным разрешением вопроса компенсации пасса-
жиру провозной платы в связи с фактическим неис-
полнением авиакомпанией договора воздушной пере-
возки пассажира в сложившихся экстраординарных 
условиях.

Важным элементом охраны интересов пассажи-
ров в связи с нарушением договора перевозки яв-
ляется страхование ответственности перевозчика, а 
также обязательное личное страхование пассажиров  
[4, с. 432].

Отдельно следует остановиться на ответственно-
сти перевозчика за утерю, уничтожение или повреж-
дение багажа. Такая ответственность рассматривает-
ся в контексте двух видов багажа, принятых к пере-
возке: с объявленной стоимостью и без объявленной 
стоимости.

Перевозчик несет ответственность в том случае, 
если произошла утрата, недостача или же повреж-
дение всего или отдельных деталей багажа в период 
перевозки. Авиакомпания не несет ответственности в 
том случае, если докажет, что ею были приняты все 
возможные и необходимые меры по предотвраще-
нию порчи, недостачи или утраты вверенного багажа 
или же данные меры не представлялось возможным  
принять.

Также перевозчик несет ответственность за по-
вреждение ручной клади и вещей, которые находятся 
при пассажире, кроме случаев, когда авиакомпанией 
доказано, что их повреждение произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, или же что при-
чинение вреда ручной клади было прямым умыслом 
пассажира [8, с. 280].

В целях наступления ответственности авиапере-
возчика по договору воздушной перевозки багажа по 
требованию пассажира составляется коммерческий 
акт, удостоверяющий обстоятельства, необходимые 
для такой ответственности. При этом розыск утерян-
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ного багажа производится в течение 21 дня, по исте-
чении которых багаж считается утерянным.

В случае выявления утраты или повреждения 
багажа при авиаперевозке пассажир до обращения в 
суд обязан соблюсти претензионный порядок урегу-
лирования спора, а при неурегулировании спора в до-
судебном порядке – вправе обратиться в суд. Причем 
правом на обращение в суд обладает не только сам 
пассажир, но и органы Роспотребнадзора в интересах 
пассажира.

За повреждение или утрату багажа и ручной кла-
ди для авиаперевозчика предусматриваются опреде-
ленные меры ответственности.

Так, если при передаче багажа перевозчику пасса-
жиром была объявлена ценность указанного багажа, 
то в случае утраты или порчи багажа перевозчиком 
компенсируется соответствующая объявленная стои-
мость.

Если же в процессе перевозки утерян, испорчен 
или выдан не в полном объеме багаж, принятый к 
перевозке без объявленной ценности, то пассажир 
имеет право на компенсацию в размере стоимости 
багажа, но с учетом установленных законом и между-
народными актами ограничений. В случае внутрен-
ней перевозки размер ограничений устанавливается 
в соответствии с Воздушным кодексом РФ. Если же 
авиаперевозка является международной, то размер 
ответственности определяется с учетом положений 
Варшавской конвенции, а в определенных случаях – 
Монреальской конвенции [2, с. 15].

Если воздушным перевозчиком при выполнении 
обязательств были допущены утрата, порча или не-
достача ручной клади пассажира, то размер компен-
сации определяется стоимостью ручной клади, а при 
невозможности ее определения пассажир вправе пре-
тендовать на компенсационную выплату, не превы-
шающую одиннадцати тысяч рублей.

Отдельно остановимся на вопросе ответственно-
сти авиаперевозчика за просрочку доставки багажа.

Если доставка багажа произошла с опоздани-
ем, то авиаперевозчик обязан выплатить пассажиру 
штраф с учетом периода такого опоздания.

При рассмотрении соответствующих споров в су-
дах представители авиакомпаний нередко приводят 
доводы о том, что багаж доставили с опозданием в 
связи с не зависящими от них обстоятельствами, на-
пример, из-за технической неисправности воздушно-
го судна, представлявшей угрозу жизни и здоровью 
пассажиров. Если судом принимается аргументация 
авиакомпании, то санкции за просрочку доставки ба-
гажа не применяются. Поскольку суммы возможных 
санкций невелики, а репутационные риски, напротив, 
значительны, то авиакомпании в редких случаях об-
жалуют соответствующие решения судов, вынесен-
ные не в их пользу.

При анализе судебной практики о ненадлежащем 
исполнении договора воздушной перевозки в части 
доставки багажа следует выделить две главные пози-
ции судов. Первая ‒ помимо штрафа, возможно взы-
скать с авиаперевозчика реальный ущерб. В данной 
ситуации суды ссылаются на Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации: при выплате штрафа перевозчик 
не освобождается от возмещения убытков. 

Вторая позиция гласит, что штраф ‒ это предел 
ответственности перевозчика и компенсирует все 
расходы пассажира (кроме штрафа, прочие убытки 
не взыскиваются). Данная позиция хотя и редко, но 
встречается в судебной практике. 

Так, например, в одном из решений районный суд 
города Тулы, проанализировав действующие право-
вые нормы и фактические обстоятельства дела, при-
шел к выводу: взыскать реальные убытки с авиапере-
возчика невозможно, так как штраф (неустойка) ‒ это 
предел его ответственности [9].

Полагаем, что в последний приведенный при-
мер не является показательным в данной категории 
споров ввиду отсутствия прямого запрета на взыска-
ние убытков. Следовательно, при задержке доставки 
багажа и причинении тем самым реального ущерба 
пассажиру в целом возможно потребовать от авиапе-
ревозчика и возмещения убытков, и уплаты штрафа 
(неустойки).

Кроме того, авиакомпании непосредственно в до-
говорах воздушной перевозки предусматривают ком-
пенсацию за свой счет стоимости предметов первой 
необходимости, если пассажир в связи с недоставкой 
багажа был вынужден приобрести таковые.

Если багаж был доставлен с задержкой и пасса-
жир приобрел предметы первой необходимости для 
удовлетворения своих потребностей, обязанность 
авиакомпании ‒ компенсировать соответствующие 
денежные издержки пассажира. 

В то же время в материалах судебной практики 
встречаются примеры решений об отказе во взыска-
нии компенсации ввиду того, что заявленные исковые 
требования превышали потребности первой необхо-
димости.

Так, Центральный районный суд города Тюмени, 
проверив доводы пассажира (истца), посчитал необ-
ходимым отказать в иске. Пассажир, не получивший 
багаж в установленные сроки, вынужден был купить 
зубную пасту, зубные щетки и мыло. Однако в про-
цессе судебного разбирательства было установлено, 
что пассажир в соответствующий период проживал 
в отеле, в услуги которого входило бесплатное пре-
доставление зубных щеток, шампуней, зубных паст 
и гелей для душа. Также пассажиром были куплены 
лыжи и лыжный шлем, хотя в задержанном багаже 
подобных предметов даже не содержалось. Более 
того, суд посчитал, что спортивное снаряжение мож-



265Bulletin of economic security№ 5 / 2021

JURISPRUDENCE

но было взять напрокат. Таким образом, пассажиру в 
судебном заседании не удалось доказать, что лыжи и 
лыжный шлем были приобретены именно в связи с 
задержкой доставки багажа.

В следующем примере Четвертый кассацион-
ный суд общей юрисдикции не посчитал связанны-
ми между собой неприбытие багажа пассажира и по-
купку им вещей для пребывания на море в г. Анапе. 
Суд установил, что пассажир мог бы купить такую 
же одежду даже при условии своевременного при-
бытия багажа. Следовательно, пассажир продолжит 
использование купленных вещей и после возврата ба-
гажа, в связи с чем, по мнению суда, при взыскании 
убытков с авиаперевозчика пассажир неосновательно  
обогатится.

Еще в одном из дел Центральным районным су-
дом города Тюмени было установлено: несмотря на 
задержку в доставке багажа на руках у пассажира 
остались предметы одежды, которые могут стать аль-
тернативой вещам, находившимся в багаже. Следова-
тельно, фактических убытков пассажир не понес, и 
компенсация не требуется [10].

Следующее гражданское дело рассматривалось 
судом в Башкортостане и имело следующую фабу-
лу. Пассажир (истец) летел в командировку на дело-
вые переговоры, однако его багаж так и не был до-
ставлен вовремя. В багаже находились духи, обувь, 
печать компании, зубная щетка и бритва. Все это, за 
исключением печати, истцу пришлось приобрести, 
чтобы на переговорах выглядеть подобающим об-
разом. Кроме того, пассажиром был куплен деловой  
костюм.

Суд первой инстанции отнес к подлежащим воз-
мещению убыткам все приобретенные пассажиром 
вещи, кроме делового костюма, поскольку данный 
предмет одежды изначально отсутствовал в багаже. 
Однако апелляционная инстанция критически оцени-
ла покупку пассажиром дорогих итальянских боти-
нок и духов, поскольку острой необходимости в них 
у пассажира не имелось. Окончательным решением, 
вынесенным апелляционной инстанцией, было взы-
скание денежных средств, потраченных на бритву и 
зубную щетку.

И подобных решений в судебной практике доста-
точно, однако встречаются и противоположные пре-
цеденты. 

Примером может служить судебный акт Москов-
ского городского суда: пассажиром были куплены 
вещи на общую сумму 600 евро в связи с задержкой 
багажа. Несмотря на то, что багаж был в конечном 
итоге доставлен пассажиру, суд пришел к выводу, что 
вещи ему действительно были необходимы во время 
последующего недельного путешествия на яхте.

Далее, Ленинским районным судом города Киро-
ва пассажиру присуждена компенсация за недостав-

ленный в срок багаж. Пассажир приобрел самые не-
обходимые для отдыха вещи: пляжные тапочки, зуб-
ную пасту и щетку, полотенце, пляжные шорты, крем 
для бритья и бритву, солнцезащитный крем, очки, 
футболку, шампунь и гель для душа, носки, зарядное 
устройство для телефона [11].

Наконец, Нижегородским районным судом города 
Нижнего Новгорода также были взысканы убытки в 
пользу пассажира, чей багаж не был доставлен вовре-
мя в Ирландию. Туристу пришлось приобрести верх-
нюю одежду, брюки, кофты, нижнее белье, косметику 
и постельное белье. Суд удовлетворил исковые тре-
бования о взыскании денежных средств за все приоб-
ретенные товары [12].

Обычно на своих официальных сайтах в сети Ин-
тернет авиакомпании в правилах перевозки указыва-
ют, возмещают ли они стоимость предметов первой 
необходимости. Если такая информация отсутствует 
на сайте и в предоставленных пассажиру документах, 
пассажиру необходимо требовать соответствующую 
компенсацию в качестве убытков с помощью общего 
досудебного и судебного порядка разрешения споров. 
Если же данное правило установлено перевозчиком, 
то, скорее всего, достаточным будет простое обраще-
ние пассажира с приложением документов о понесен-
ных расходах и объяснением ситуации.

Таким образом, права пассажиров при авиапере-
возке достаточно обширны, а их защита обеспечива-
ется как в досудебном претензионном порядке, так 
и в судах. При этом судебная практика по одним и 
тем же категориям споров может разниться от реги-
она к региону, что требует от высшей судебной ин-
станции формулирования соответствующих обзоров  
и разъяснений. 
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Гражданский процесс. Под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Ама-
глобели. 9-е изд., перераб. и доп. Учебник. 687 с. Гриф МО РФ. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

На основе современного законодательства системно и комплексно 
раскрыты основные темы курса: цели, задачи, принципы гражданского 
судопроизводства, сущность и источники гражданского процессуального 
права, гражданские процессуальные правоотношения, понятие доказа-
тельств и доказывания, участники и сроки судопроизводства, порядок и 
особенности его ведения. Рассмотрены основные положения арбитраж-
ного процесса, нотариата, третейского суда, а также порядок обращения 
российских граждан в Европейский суд по правам человека.

Особое внимание уделено порядку пересмотра судебных поста-
новлений в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстан-
ций, особенностям производства по делам, связанным с выполнением  
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, а так-

же пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений, вступивших  
в законную силу.

Для студентов, аспирантов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений юридиче-
ского профиля, а также для всех интересующихся вопросами гражданского процесса.
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Аннотация. В процессе формирования и развития цифровой экономики субъекты экономической деятель-
ности напрямую сталкиваются с вызовами в области информационной защиты информации. Увеличение уровня 
киберпреступлений в финансово-экономической сфере в полной мере на макроуровне влияет на безопасность 
государства, причиняя существенный ущерб объектам информационной инфраструктуры. При этом выявление 
факторов обеспечения кибербезопасности во всех сферах жизни общества является актуальным. Кибербезо-
пасность является сравнительно новой областью изучения как науки, по сравнению с иными сферами обще-
ственных формаций. В этой связи для эффективного обеспечения экономической сферы важно сформировать 
четкую стратегию действий в среднесрочной перспективе, с учетом разработки реальных механизмов противо-
действия возникающим угрозам. К проблеме кибербезопасности необходимо подходить более комплексно, с 
одной стороны, необходимо обратить внимание на низкую раскрываемость преступлений информационной 
направленности для обеспечения цифрового суверенитета государства, а с другой, не менее важной, повышать 
уровень финансовой и информационной грамотности населения страны. 
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Abstract. In the process of formation and development of the digital economy, economic entities directly face 
challenges in the field of information security. The increase in the level of cybercrime in the financial and economic 
sphere fully affects the security of the state at the macro level. At the same time significant damage is caused to 
the objects of information infrastructure. Identification of cyber security factors in all spheres of society is relevant. 
Cybersecurity is a relatively new area of study as a science, compared to other spheres of social formations. To better 
ensure the economic sphere, it is important to form a clear strategy of action in the medium term. In addition, it is 
necessary to develop real mechanisms to counter emerging threats. The problem of cyber security must be approached 
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more comprehensively. On the one hand, it is necessary to pay attention to the low detection rate of information 
crimes to ensure the digital sovereignty of the state. On the other hand, it is necessary to raise the level of financial and 
information literacy of the population of the country. 
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Введение. Связующим звеном в современном 
цифровой экономике при формировании инфраструк-
турных процессов являются интернет, облачные IT 
технологии, реализуемые посредством специализи-
рованного программного обеспечения. В этой связи 
все больше влияет в качестве возникшей угрозы со-
хранения безопасности данных, бороться с которой 
призвана кибербезопасность. В практическом аспекте 
специалисты Касперского под кибербезопасностью 
понимают применяемые методов для защиты от атак 
злоумышленников для компьютерной техники, вклю-
чая серверы, мобильные устройства, электронные си-
стемы, а также данные пользователей. Вместе с тем бо-
лее узкое определение кибербезопасности заключает-
ся в направленном процессе для защиты информации, 
данных пользователей, а также сети интернет от лю-
бых цифровых атак. В свою очередь элементы кибер-
безопасности затрагивают все сферы жизни общества, 
на всех уровнях власти, т. е. как на уровне физического 
лица, так в государственном секторе, субъектах мало-
го бизнеса или крупнейших налогоплательщиков. При 
этом осуществляемые кибератаки направлены не толь-
ко в сторону IT-компаний, в частности, ими подверга-
ются все категории пользователей цифровых данных. 

В этой связи следует отметить, на уровне государ-
ства принятые важные направления по обеспечению в 
области кибербезопасности, с учетом установленного 
порядка формирования действующей системы по об-
наружению, а также ликвидации происходящих извне 
атак. При этом независимые между собой функциональ-
но осуществляют контроль как в сфере обеспечения 
критической информационной инфраструктуры, так и 
в системе обеспечения системы обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий атак, с учетом 
четко разработанной политики, а также нормативно-
правового регулирования в области связи. В части де-
ятельности специализированных правоохранительных 
структур на государственном уровне, осуществляющих 
обеспечение кибербезопасности следует выделить:

1) Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации, обеспечивающей в пределах своих пол-
номочий информационную безопасность;

2) Департамент информационных технологий, 
связи и защиты информации МВД России.

Методика. В исследовании применены методы 
анализа, группировки и сравнения.

Результаты исследования и их обсуждение. На 
основе полученных статических данных Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации за налоговый 
период 2020 года количество киберпреступлений уве-
личилось на 73,4%, составив 510 300 ед. При этом, 
если за период 2015 года на долю нарушений в сфере 
IT-технологий приходилось менее 2% случаев в об-
щем объеме преступности, к 2020 году рост составил 
25%. Данный аспект служит тревожным мотивом, с 
учетом действующих положений уголовного законо-
дательства, касающегося нарушениям в сфере кибер-
преступлений, а именно получения неправомерного 
доступа к информации, создание вредоносных про-
грамм, нарушение правил эксплуатации средств хра-
нения и воздействие на критическую инфраструктуру 
страны. Данные виды совершаемых преступлений 
имеют незначительный удельный вес в сравнении с 
иными видами преступлениями, однако для них ха-
рактерным является устойчивый прирост. 

В сфере кибербезопасности принимают участие 
две стороны: киберпреступнкии и киберзащитники, 
для которых характерным является идентичный уро-
вень технических знаний. Вместе с тем киберпре-
ступники обладают аналогичными знаниями, уме-
ниями, навыками, что и киберзащитники. Наиболее 
популярная цель киберпреступников – это получить 
нужную информацию, которая в большей степени 
является засекреченной на государственном уровне 
или составляет коммерческую тайну на уровне ком-
пании. Соответственно, для защиты информацион-
ных данных, особый акцент должен заключается в 
их шифровании на основе криптографии, т.е. система 
кодирования и декодирования информации, осущест-
вляемая при помощи соответствующих вычислитель-
ных процедур. В этой связи следует выделить наибо-
лее значимые компоненты в структуре формирования 
элементов кибербезопасности (рис. 1).

Следует отметить, что в среднесрочной перспек-
тиве при выборе цели киберпреступников характер-
ным признаком является постепенное изменение 
в сторону массированной атаки на сервера с целью 
осуществления их дестабилизации. Вместе с тем воз-
можно появление нового тип кибератак – это создание 
помех, чтобы пользоваться IT-системой было физиче-
ски невозможно. В результате кибератаки становятся 
атаками на использование IT-системы, а не на храня-
щуюся в ней информацию. В частности, наиболее по-
пулярными являются DoS-атаки, когда киберпреступ-
ники создают избыточную нагрузку на сети и серве-
ры соответствующего объекта. В этом случае общая 
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система попросту прекращает функционирование и 
пользоваться ей становится невозможно. В качестве 
другого варианта развитий событий является внедре-
ние атак в виде SQL-инъекции (кража информации из 
базы данных субъекта), а также фишинговые взломы, 
целью которых является получение конфиденциаль-
ной информации, чаще всего при помощи соответ-
ствующего содержания электронных сообщений на 
почтовый адрес субъекта, а также man-in-the-middle 
атаки, в процессе которых киберпреступник перехва-
тывает данные во время их передачи, то есть является 
промежуточным перехватом информационных сведе-
ний. В этой связи следует выделить различия между 
формами возникновения киберугроз (рис. 2).

Для противодействия различных форм угроз 
субъекты экономических отношений формируют спе-
циальные отделы по информационной безопасности, 
чья деятельность непосредственна связана с цифро-
вой устойчивостью организации. На государственном 
уровне функционируют отдельные подразделения, 
чья деятельность направлена на выявление кибера-
так, их устранение и применение норм уголовного за-
конодательства в отношении киберпреступников.

Вместе с тем современный тренд на цифровиза-
цию экономики проявился не только в виде цифро-
вых преимуществ, но и влиянием угроз, связанных 
как с надежным хранением самой информации, так и 
устойчивом характером ее передачи посредством ис-
пользования информационных систем. В этой связи 
выделение кибербезопасность в качестве отдельного 
элемента в сфере научных компетенция является не-
обходимым аспектом повседневной деятельности как 
бизнеса, так и государства в целом.

На макроуровне государство, как объект осу-
ществляемых кибератак извне является постоянным 
явлением. При этом до 15% от общего объема произ-
водимых атак осуществляется в отношении госуадр-
ственных учреждений. Следовательно, органам госу-
дарственной власти необходимо разработать общую 
выстроенную стратегию борьбы с киберпреступно-
стью. Поскольку в качестве основы на законодатель-
ном уровне разработана Доктрина информационной 
безопасности страны, кибербезопасность выделена 
в ее составную часть, учитывая собственные нацио-
нальные интересы, виды соответствующих угроз, а 
также построение стратегической цели и задач, на-
правленных на обеспечение информационной без-
опасности. При этом для предотвращения основных 
информационных угроз необходимо: 

1) наращивание информационно-технического 
воздействия в военных целях;

2) своевременно осуществлять разведку и полу-
чать соответствующего вида информацию;

3) оценивать угрозу использования террористи-
ческими организациями механизмов информацион-
ного воздействия на сознание граждан;

4) увеличивать масштабы применения и раз-
вития информационных технологий, с учетом роста 
компьютерной преступности в финансово-кредитной 
сфере;

5) вкладывать в разработку отечественного ПО,  
с учетом оценки зарубежных аналогов и т. д.

Стоит отметить, что данные угрозы не в полной 
мере отражают актуальную повестку в области кибер-
безопасности. На данном этапе киберпреступность ис-
пользуется далеко не только в военных или разведыва-
тельных целях. Основной упор кибератак делается на 
коммерческие организации с целью получения соот-
ветствующей информации или получения каких-либо 
преференций. Также важной целью киберпреступни-
ков являются личные данные отдельных физических 
лиц. На основе статистических исследований Positive 
Technologies наиболее актуальные киберугрозы заклю-
чаются по следующим направлениям (рис. 3).

На основе проведенного исследования в качестве 
наиболее существенных и приоритетных видов рас-
пространения киберпреступности являются сфера 
персональных сведений, учетных данных компании, 
коммерческие данные о деятельности субъектов эко-
номических отношений и платежных карт физиче-
ских лиц. Следовательно, в современной экономике 
киберпреступность переходит в частную и коммер-
ческую плоскость, и это необходимо учитывать при 
совершенствовании государственной политики в 
области информационной безопасности. При этом 
следует отметить, что важным аспектом является за-
щита критической инфраструктуры. А в связи с на-
ращиванием угрозы в сфере кибербезопасности со 

Рис. 1. Характеристика действующих компонентов  
в системе кибербезопасности
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для субъектов экономических отношений



271Bulletin of economic security№ 5 / 2021

ECONOMIC SCIENCE

стороны киберпреступных группировок, в частности, 
DarkSide, Revil, Clop, FIN7, Syrian Electronic Army, 
во многих сферах общественной жизни необходимо 
учитывать их как ведущее звено при осуществлении 
безопасности деятельности хозяйствующего субъек-
та. В качестве основных направлений по обеспече-
нию кибербезопасности важно выделить по сферам 
их распространения в экономики (рис. 4).

На основе аналитических данных МВД России, за 
период 6 месяцев 2021 годав экономике зарегистриро-
вано свыше 84 тыс. ед. IТ-краж (рост составил 11,1 % 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
периода) и свыше 117 тыс. ед. мошенничеств в IT-
сфере (рост составил 12,8 % по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего периода). В этой связи, 
количество совершенных преступлений, связанных 
с применением информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и в сфере IT-информации, воз-
росло существенно, что свидетельствует о масштаб-
ной угрозе национальной безопасности субъектов 
экономических отношений, а раскрывается не более  
¼ киберпреступлений. Следовательно, в качестве наи-
более важных задач, направленных на совершенство-
вание в сфере информационной безопасности, явля-
ются следующие. Во-первых, соответствующими ви-
дами преступлений должны заниматься специалисты 
уровня и знаний, обладающие более качественными 
компетенциями в IT-сфере. Во-вторых, действующие 

положения уголовного законодательства должны в 
полной мере отражать весь спектр в системе кибер-
преступлений, являющихся актуальными в мировой 
практике. Для этого необходимо осуществлять посто-
янный мониторинг сферы кибербезопасности, с вы-
делением необходимых финансовых ресурсов. Одной 
из существенных задач в сфере информационной без-
опасности также является низкий уровень информа-
ционной грамотности населения. По данным иссле-
дований аналитического центра НАФИ в 2020 году 
только 27 % физических лиц обладали соответствую-
щим уровнем цифровых компетенций. 

Заключение. Современный мир трудно пред-
ставить без цифровых технологий, которые являют-
ся неотъемлемой часть повседневной деятельности 
субъектов экономических отношений. Внедряемые 
цифровые технологии способны существенно об-
легчить деятельность, имеют значимое преимуще-
ство. Вместе с тем темп роста цифровизации несет 
и существенные риски, угрозы, связанные с обеспе-
чением безопасности персональных данных, конфи-
денциальной и секретной информации. Кибербезо-
пасность – это защита цифровых технологий от атак 
злоумышленников. Для эффективного обеспечения 
кибербезопасности в экономической сфере важно 
задействовать четкую стратегию действий в средне-
срочной перспективе, с учетом реальных механизмов 
противодействия возникающим угрозам.
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Рис. 3. Распространения отдельных видов киберугроз по актуальным направлениям

Примечание: Составлено авторами по данным исследований  
https://www.ptsecurity.com/upload/iblock/3a4/pt_full_description.pdf
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К проблеме кибербезопасности необходимо под-
ходить более комплексно, т. е. с одной стороны, не-
обходимо бороться с низкой раскрываемостью пре-
ступлений информационной направленности для 
обеспечения цифрового суверенитета государства, а с 
другой, не менее важной, повышать уровень финансо-
во информационной грамотности населения страны. 
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Вопросы, связанные с  необходимостью обе-
спечения экономической безопасности России как 
суверенного государства, являются актуальными на 
протяжении всего периода его развития и особенно 
в последние 30 лет. Данное обстоятельство обуслов-
лено рядом взаимосвязанных внешних и внутренних 
причин. 

К первой группе необходимо отнести: широкое 
разнообразие природно-климатических и географи-
ческих условий размещения государств, обуслов-
ливающее различную степень обеспеченности при-
родными ресурсами и возможность организации эф-
фективного производственного процесса; глобальное 
изменение климата с вытекающими из него рисками 

дефицита питьевой воды и продовольствия; действия 
ряда стран в направлении обеспечения своего доми-
нирования в экономической, политической и воен-
ной областях; обострение противоречий, вызванных 
дифференциацией развития и углублением разрыва 
между уровнями благосостояния населения в раз-
личных государствах; активизация конкуренции во 
всех сферах общественной деятельности; наращива-
ние экономического и военного потенциала НАТО, а 
также ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 
финансирование странами противоборствующего 
блока локальных и региональных конфликтов и, как 
следствие этого, рост объемов миграции и усложне-
ние мировой демографической ситуации; появление 
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новых форм противоправной деятельности,  опираю-
щихся на последние достижения коммуникационных 
технологий и др.

К основным внутренним причинам, обусловли-
вающим необходимость обеспечения экономической 
безопасности, относятся снижение уровня экономи-
ческого суверенитета; ограниченность инвестиций 
в реальный сектор экономики и прежде всего в от-
расли, производящие продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью; сохранение неравновесного 
структурного дисбаланса в сторону преобладающей 
роли ресурсных отраслей; истощение действующих 
месторождений и снижение темпов открытия новых; 
инфраструктурная уязвимость кредитно-банковской 
системы; низкие темпы экономического роста; тене-
визация экономики, коррупция и высокий уровень её 
криминализации; рост дифференциации доходов на-
селения, приводящий к снижению качества человече-
ского капитала; неравномерность пространственного 
развития и т. д. 

Данное положение дел, отличающееся относи-
тельной стабильностью в последние десятилетия, 
потребовало научного переосмысления возникшей 
ситуации и формирования нормативной базы, позво-
ляющей эффективно противостоять всему спектру 
возможных угроз. Изменения во внешней и внутрен-
ней среде привели к соответствующему развитию за-
конодательства.

В современном понимании категория «экономи-
ческая безопасность» была введена в деловой оборот 
Законом  РФ «О безопасности» от 05 марта 1992 года 
[1]. Отличительной чертой данного закона являлось 
признание существования конкретных объективных 
угроз на текущем этапе развития Российской Феде-
рации. Серьезность этих угроз привела к принятию 
Указа Президента Российской Федерации № 547 от 
3 июня 1992 г., предопределившего создание Совета 
Безопасности Российской Федерации [3]. Совбез в 
свою очередь генерировал принятие ряда системоо-
бразующих актов, среди которых наиболее значимы-
ми  стали «Государственная стратегия экономической 
безопасности (основные положения)», утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации № 698 от 
29 апреля 1996 г. [4] и «Концепция национальной без-
опасности Российской Федерации», утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации № 1300 
от 17 декабря 1997 г. [5].

В Стратегии указывалось, что положения данного 
нормативного акта создавали правовую базу и были 
направлены на «обеспечение такого развития эконо-
мики, при котором создались бы приемлемые условия 
для жизни и развития личности, социально-экономи-
ческой и военно-политической стабильности обще-
ства и сохранения целостности государства, успеш-
ного противостояния влиянию внутренних и внешних 

угроз. Без обеспечения экономической безопасности 
практически невозможно решить ни одну из задач, 
стоящих перед страной, как во внутригосударствен-
ном, так и в международном плане» [4]. В Концепции 
определялось, что «реализация национальных инте-
ресов России возможна только на основе устойчивого 
развития экономики. Поэтому национальные инте-
ресы России в этой сфере являются ключевыми» [4]. 
Можно сделать вывод о том, что на рубеже ХХ-XXI 
веков в  нашей стране была сформирована норматив-
ная база и инфраструктура, позволяющие продуктив-
но работать над достижением заданных показателей 
состояния экономической безопасности.

Изменяющиеся внутренние и внешние условия 
развития экономики России привели к необходимо-
сти модернизации действующего законодательства. 
Результатом этого процесса стало принятие в 2009 г. 
нового варианта «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 г.» [6] и новой 
редакции Федерального Закона «О безопасности» [2]. 
Стратегия в полной мере учитывала результаты ком-
плекса эволюционных изменений, произошедших в 
нашей стране в 1990-х – 2000-х годах прошлого века. 
В Стратегии отмечалось, что на момент ее принятия 
в стране были преодолены последствия системного 
кризиса, сохранен суверенитет и территориальная 
целостность, появилась возможность отстаивания на-
циональных интересов. Наряду с этим в документе 
констатировалось сложное положение в экономике 
страны, признавалось решение лишь первоочеред-
ных задач, не позволяющих в полной мере предотвра-
тить влияние внутренних и внешних угроз. Подчер-
кивалась необходимость сосредоточения усилий на 
приоритетных направлениях, среди которых опреде-
лялись экономическая и социальная сферы, наука и 
образование, оборона и общественная безопасность. 
Нерешенными оставались угрозы связанные с со-
храняющимся ростом «преступных посягательств, 
направленных против личности, собственности, госу-
дарственной власти, общественной и экономической 
безопасности, а также связанных с коррупцией» [6].

Отличительной чертой данного документа яви-
лась тесная взаимосвязь определенных к  решению 
задач с обеспечением прежде всего экономической 
безопасности. При этом только в экономической 
сфере были определены количественные параметры, 
хотя и достаточно общего характера: «вхождение Рос-
сии в среднесрочной перспективе в число пяти стран-
лидеров по объему валового внутреннего продукта» 
[6]1. Как видно из текста документа кардинальных 
изменений в перечне рисков и угроз в экономиче-
ской сфере не произошло. Как и прежде среди них: 
«сохранение экспортно-сырьевой модели развития 

1 По состоянию на конец 2020 г. – не реализовано.
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национальной экономики; снижение конкурентоспо-
собности и высокая зависимость важнейших сфер 
экономики от внешнеэкономической конъюнктуры; 
потеря контроля над национальными ресурсами; 
ухудшение состояния сырьевой базы промышлен-
ности и энергетики; неравномерное развитие регио-
нов и прогрессирующая трудонедостаточность; со-
хранение условий для коррупции и криминализации 
хозяйственно-финансовых отношений; незаконная  
миграция» [6].

Перманентной проблемой экономики и обще-
ственной жизни продолжила оставаться признаваемая 
руководством страны криминализация общественных 
отношений, плавно перешедшая в настоящее время. 
Изменение политических реалий, наступившее по-
сле 2014 года, изменения в географии страны, защита 
своих национальных интересов и санкционное давле-
ние Запада нашли свое отражение в реформировании 
правовой базы национальной и экономической без-
опасности. Временные, но достаточно конкретные 
меры по изоляции России и введению ограничений по 
целому спектру направлений деятельности предопре-
делили необходимость принятия новых нормативных 
документов. Последовательно указами Президента 
утверждаются «Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации» (2015 г.) [7] и «Стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» (2017 г.) [8]. Оба докумен-
та в целом учитывают реалии изменившегося мира, 
но, с нашей точки зрения, экономическая Стратегия, 
несмотря на значительное число позитивных момен-
тов, является несколько запоздалым документом, 
имеющим как положительные стороны, так частные  
недостатки. 

Емкость и лаконичность категорий, содержащих-
ся в Стратегии, свидетельствует о её достаточно се-
рьезной научной проработанности. Вместе с тем это 
обстоятельство не исключает научной дискуссии. Так 
является не бесспорным определение целевых прио-
ритетов, где в качестве первостепенного направления 
развития экономики определяется предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой сфере, в то 
время как проблемы в множестве производственных 
и научно-технических отраслей являются идущи-
ми следом. Международный опыт и исторические 
реалии нашей страны наглядно свидетельствуют о 
ведущем значении для развития страны научно-тех-
нологической и производственной сфер. Ярким при-
мером здесь являются такие государства как Япония, 
Сингапур, Республика Корея и ряд других. В связи с 
этим представляется целесообразной обоснованная 
коррекция вектора управления.

Обращает на себя внимание конкретность пред-
ставленных в Стратегии формулировок вызовов и 
угроз экономической безопасности нашей страны. 

Тем не менее и здесь не всё логично с точки зрения 
определения их приоритетности. Авторы основное 
внимание обращают на важность влияния внешних 
обстоятельств, в то время как причиной нашего от-
ставания или весьма умеренного роста в большин-
стве случаев оказывается недостаточное развитие и 
конкурентоспособность машиностроительного ком-
плекса, не способного обеспечить требуемый уровень 
импортозамещения. 

По нашему мнению, страна, которая имеет и ре-
ализует мощный научно-промышленный потенциал, 
опирается на высококвалифицированные трудовые 
ресурсы, пользуется прежде всего современными тех-
нологиями, полученными в результате научно-техни-
ческих достижений при опережающем инвестирова-
нии в фундаментальную и прикладную науку, может 
добиться требуемого уровня экономической безопас-
ности и создать  достойный и комфортный уровень 
жизни основной массы населения. Уровень влияния 
на экономически сильное, технологически развитое 
и стабильно развивающееся государство, без всякого 
сомнения, значительно ниже.

Аналогичные недостатки преследуют базовые 
положения документа по всему тексту. Отсутствие в 
качестве приоритетного направления развития поло-
жения о структурной модернизации и отказе от сы-
рьевой модели развития не обязывает Правительство 
предпринимать концептуальные шаги в данном на-
правлении. 

Безусловно позитивным является в экономиче-
ской Стратегии закрепление перечня показателей 
экономической безопасности, включающих в себя 
40 позиций. Как следует из их анализа, в структу-
ру показателей включены наиболее существенные, 
предлагаемые ранее С. Глазьевым, А Илларионовым, 
сотрудниками ИЭ РАН под руководством В. Сенча-
гова обобщенные показатели.. На текущий момент, 
согласно Стратегии, актуальны следующие (табл. 1). 

Положительным моментом данного раздела Стра-
тегии является возможность внесения актуальных из-
менений в первоначально установленный перечень. 
Но необходимо признать, что до настоящего време-
ни не выполнено в полной мере требование первого 
этапа реализации стратегии, а именно вопрос выра-
ботки критериев оценки уровня состояния экономи-
ческой безопасности. Промежуточным результатом 
выполнения рекомендаций можно с известной долей 
условности признать утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации изменений в 
«Федеральный план статистический работ» [9], пред-
полагающих сбор объективных показателей функци-
онирования национальной экономики и их динамики. 
Вместе с тем необходимо признать, что предлагаемое 
в Стратегии осуществление мониторинга динамики 
показателей без определения целевых ориентиров 
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приводит к неопределенности и неконкретности ито-
говых выводов.

В качестве выводов по изложенному выше мате-
риалу можно констатировать следующее. Норматив-
ная база, определяющая проблемы и угрозы, целевые 
ориентиры, пути достижения искомого состояния 
экономической безопасности в целом являются сфор-
мированными. Наряду с этим, учитывая высокую ди-
намику процессов изменения условий функциониро-
вания национальной российской экономики является 
актуальным и важным процесс постоянного монито-
ринга ситуации, обусловливающей необходимость и 

своевременность внесения актуальных для текущего 
времени изменений. Совместно с неукоснительной 
реализацией положений нормативных актов это по-
зволит решить поставленные задачи и повысить каче-
ство и уровень жизни населения России.
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8 индекс денежной массы (денежные агрегаты М2)
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19 доля организаций, осуществляющих технологические инновации
20 дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит федерального бюджета
21 отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг
22 индекс физического объема экспорта
23 индекс физического объема импорта
24 сальдо торгового баланса
25 доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме несырьевого экспорта
26 доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения
27 доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
28 индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»
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33 доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме импорта

34 доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг предприятий промышленного  
производства

35 доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров
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37 распределение численности занятых в экономике по уровню образования

38 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее 
обеспеченного населения)

39 доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения
40 уровень преступности в сфере экономики

Таблица 1
Показатели состояния экономической безопасности
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Современный период развития общества и эконо-
мики характеризуется интенсивным развитием новых 
технологий, которые начались принципиально и на 
масштабной трансформации социального простран-
ства, трансформации производственных процессов, 
создания совершенно новых видов деятельности. 
Возможности их эффективного использования зави-
сят от многих компонентов, но важнейшая роль отво-
дится факторам, способствующим формированию и 
реализации опережающего развития.

Важность и возможность реализации опережаю-
щего развития заключается в том, что нет конфликта 
интересов, все группы, представляющие общество, 
заинтересованы в повышении своего благосостояния, 
которое планируется реализовать за счет опережаю-

щего развития, при этом этот процесс не будет осу-
ществляться за счет ущемления интересов отдельных 
групп.

Опережающее развитие является сложным и 
многогранным явлением. На это указывает тот факт, 
что в современном мире в условиях жесткого конку-
рентного противостояния экономическая политика 
любой страны ориентирована на достижение посту-
пательного экономического развития, создание кон-
курентных преимуществ, удовлетворение растущих 
потребностей населения страны. Реализация этих 
целей предполагает необходимость предварительно-
го четкого определения сущности, типов, принципов 
и методов, с помощью которых можно достичь мак-
симальных конкурентных преимуществ на мировом 
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экономическом пространстве. В этом смысле, несо-
мненно, первостепенная роль отводится опережа-
ющему развитию, которое является и объективным 
настойчивым (постоянным) процессом, и некой пара-
дигмой экономической системы, и формой функцио-
нирования экономики.

Особое внимание, уделяемое опережающему раз-
витию, объясняется необходимостью закрепления по-
литического, экономического и человеческого потен-
циала для реализации возникающих на определенном 
историческом интервале возможностей, позволяю-
щих добиться продуктивных изменений в социаль-
ной, научно-технической и образовательной сферах.

Существуют наиболее важные факторы, которые 
составляют основу опережающего развития.

Первый из них – человеческий капитал. Челове-
ческий капитал – экономическая категория, показы-
вающая зависимость социально-экономического раз-
вития от состояния человека, его здоровья, знаний, 
качественного и производительного труда.

Сосредоточимся на одном аспекте человеческо-
го капитала – образовании. Важность образования в 
опережающем развитии заключается в том, что оно 
(опережающее развитие) может быть реализовано, 
если государство и бизнес-сообщество начнут инве-
стировать в подготовку специалистов в области высо-
ких технологий, энергосбережения, наноэлектроники 
и т. д.

Расходы на образование из года в год растут, так 
как необходимо инвестировать достаточно средств 
в образование, чтобы соответствовать современным 
требованиям.

Второй аспект, который следует рассмотреть – это 
институты. В общей теоретической интерпретации 
институт представляет собой набор устоявшихся пра-
вил и норм, обеспечивающих взаимодействие меж-
ду экономическими агентами, реализация которых  
гарантирована установленным механизмом принуж-
дения.

Немаловажна роль социальных институтов в опе-
режающем развитии, способствующем обеспечению 
экономической стабильности.

Они могут сконцентрировать самые передовые 
бизнес-практики, в том числе с использованием за-
рубежного опыта. Социальные институты дорожат 
лучшими традициями, укрепляют преимущества сво-
ей страны на международном уровне и имеют воз-
можность быстро адаптироваться к любым условиям, 
благодаря которым они могут быстро адаптироваться 
к изменениям и эффективно функционировать.

Третьим аспектом, который необходимо рассмо-
треть, является роль технологии в опережающем раз-
витии.

Технологии являются и остаются главными дви-
гателями экономического и социального развития. 

Технологическое развитие является основным источ-
ником совершенствования производственных про-
цессов.

Важную роль в технологическом развитии игра-
ют научные разработки, которые «выдают» новые 
технологии. Результаты научных исследований зави-
сят от многих факторов, в том числе от объема финан-
сирования.

Реализация опережающего развития может ос-
новываться только на использовании высоких техно-
логий.

Важным аспектом реализации опережающей мо-
дели развития является комплексное развитие чело-
веческого капитала, особенно образования, которое 
выступает в качестве источника знаний и инноваций. 
Эффективные механизмы стимулирования опережа-
ющего развития основаны на наращивании инноваци-
онной деятельности, создании новых возможностей 
для экономического роста, получении конкурентных 
преимуществ в долгосрочной перспективе в сферах 
высокотехнологичного производства.

Институты развития становятся неотъемлемой 
частью опережающего развития. Выполняя комплекс 
функций, они становятся проводниками новых (циф-
ровых) технологий, участвуют в коррекции и устра-
нение недостатков и недостатков рынка, стимулиро-
вание взаимодействия и взаимосвязей между участ-
никами инновационного процесса.

Новые технологии, которые будут использоваться 
для осуществления опережающего развития, могут 
быть эффективными, если будут созданы соответ-
ствующие институты развития. Затем, «творчески 
уничтожая», они будут способствовать экономиче-
скому росту и развитию, оказывать синергетическое 
воздействие на все отрасли экономики и социальной 
сферы.

Реализация предложенных механизмов опережа-
ющего развития на основе развития человеческого 
потенциала, создание эффективных инструментов 
использования институтов развития, формирование 
новой технологической структуры позволят эконо-
мике эффективно функционировать. Возможность 
внедрения опережающих механизмов развития также 
определяется региональными институтами развития 
и инновационными технологиями, которые обеспечи-
вают сбалансированное функционирование экономи-
ки региона.
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В настоящее время, несмотря на достаточно глу-
бокую проработанность научного аппарата экономи-
ческой безопасности, продолжает актуальным оста-
ваться ряд теоретических вопросов ее обеспечения. 
Одним из таких вопросов следует считать исследова-
ние факторов и условий экономической безопасности, 
которые оказывают существенное влияние на ее состо-
яние вплоть до установления зависимостей, определя-
ющих закономерности и тенденции ее развития.

Первое, что обращает на себя внимание, так это 
несовершенство понятийного аппарата экономиче-
ской безопасности, ее формирующейся терминосисте-
мы, которая как в количественном, таки в качествен-
ном отношении еще далека от своего завершения.  
В статье «Проблема формирования терминосистемы 
экономической безопасности» подчеркивались роль 
и значение понятийного аппарата экономической без-
опасности, и отмечалось, что: «экономическая безо-
пасность выступает как совокупность благоприятных 

условий, которые субъект, ведущий хозяйственную 
деятельность, не только в состоянии контролировать, 
но и сознательным образом обеспечивает. Значит, 
экономическая безопасность – это атрибутивной па-
раметр хозяйственной деятельности, который служит 
одновременно и ее целью, и результатом, и который 
субъект хозяйственной деятельности обязан обеспе-
чить, если стремится к развитию хозяйства» [1].

Кроме того, была приведена авторская трактовка 
термина «обеспечение экономической безопасности», 
которая дополняет определение, данное в Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации 
(табл.).

Как видно из таблицы, в дефиниции Стратегии 
сделан главный акцент на зависимость комплекса го-
сударственных мер от вызовов и угроз экономической 
безопасности. Разъяснение существа вызовов и угроз 
также приведено в Стратегии, а именно: «угроза эко-
номической безопасности» – совокупность условий 
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и факторов, создающих прямую или косвенную воз-
можность нанесения ущерба национальным интере-
сам Российской Федерации в экономической сфере, 
а «вызовы экономической безопасности» – совокуп-
ность факторов, способных при определенных усло-
виях привести к возникновению угрозы экономиче-
ской безопасности. В авторской интерпретации также 
обозначены и благоприятствующие условия экономи-
ческой безопасности, и факторы воздействия на уро-
вень ее обеспечения. 

Употребление данных терминов встречается 
довольно часто в научной и учебной литературе, 
посвященной экономической безопасности. Так, 
Афонцев С. А. пишет, что: «факторы, способные 
воспрепятствовать достижению приоритетов эконо-
мической безопасности … могут быть подразделены 
на две группы: 1) события или действия, непосред-
ственно ставящие под вопрос достижение приорите-
тов экономической безопасности; 2) характеристики 
национальной или международной системы, дела-
ющие ее уязвимой для факторов первого типа. Пер-
вую группу факторов принято называть угрозами 
экономической безопасности, а вторую – факторами 
уязвимости («слабостями») экономической системы, 
включая слабость механизмов реагирования на воз-
никающие угрозы». И далее идет перечисление фак-
торов-кандидатов, которые на взгляд автора могут 
фигурировать в качестве приоритетных: «1) борьба с 
нелегальными видами экономической деятельности и 
нежелательными операциями (включая финансирова-
ние терроризма); 2) экономические аспекты обеспе-
чения безопасности в военно-политической сфере;  
3) национальные интересы в экономической сфере; 
4) обеспечение возможности суверенного управления 
экономическими процессами; 5) обеспечение устой-
чивости национальной экономики перед лицом вну-
тренних и внешних шоков» [3].

В учебных изданиях также выделяют «факторы, 
которые устанавливают степень экономической без-
опасности России. К таким факторам относятся: гео-
политическое и экономико-географическое положе-

ние России, экономическая и военно-политическая 
мощь России и ее конкурентоспособные позиции; 
ориентация институциональной системы страны на 
поддержание от отраслей экономики, от которых за-
висит степень экономической безопасности; приори-
теты экономической политики; параметры отрасле-
вой и региональной структур валового внутреннего 
продукта; условия, определяющие принципы форми-
рования национальной экономики в составе ВТО; на-
личие резервов стратегически важных материальных 
благ первого и высшего порядков в размерах, необхо-
димых для обеспечения экономической безопасности 
в условиях непредвиденных обстоятельств» [4].

В Стратегии факторы обеспечения экономической 
безопасности не получили должного освещения, не 
конкретизируются или даны общим местом. Так, кон-
статируются «резкое снижение роли традиционных 
факторов обеспечения экономического роста, связан-
ное с научно-технологическими изменениями» или 
фиксируется факт «оказания существенного влияния 
на состояние экономической безопасности факторов, 
связанных с глобальным изменением климата», или 
отмечается «резкое снижение роли традиционных 
факторов обеспечения экономического роста, связан-
ное с научно-технологическими изменениями» [2].

В ввиду этого назрела необходимость установить 
приоритетные и уточнить термины «условие» и «фак-
тор», значения которых хотя и близки по смыслу, од-
нако имеют между собой существенные различия. 

Согласно словарю русского языка С. И. Ожего-
ва «условие» – это обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит, а «фактор» момент, существенное 
обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении [5].  
У А. Н. Азрилияна к определению фактора добав-
ляется фраза «исходная составляющая чего-либо»: 
«фактор существенное обстоятельство в каком-либо 
явлении, процессе; исходная составляющая чего-ли-
бо» [6]. В словаре иностранных слов А. Н. Булыко 
дана следующая трактовка: «фактор (лат. factor дела-
ющий, производящий) – движущаяся сила какого-л. 
процесса, определяющая его характер» [7]. Следова-

Таблица
Сравнительные дефиниции термина «обеспечение экономической безопасности»

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208  
«О Стратегии экономической безопасности  

Российской Федерации на период до 2030 года»
Авторская дефиниция

обеспечение экономической безопасности

«реализация органами государственной власти, органами  
местного самоуправления и Центрального банка Российской  
Федерации во взаимодействии с институтами гражданского  
общества комплекса политических, организационных,  
социально-экономических, информационных, правовых и иных 
мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам  
экономической безопасности и защиту национальных интересов 
Российской Федерации в экономической сфере» [2]

«одна из составных частей обеспечения национальной  
безопасности; организуется и осуществляется субъектом  
экономической системы в целях создания благоприятных условий 
хозяйствования путем своевременного, полного, всестороннего  
и бесперебойного удовлетворения потребностей объектов  
экономической системы в необходимых финансовых,  
материальных и иных ресурсах» [1]
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тельно, фактор – это не только исходное существен-
ное обстоятельство, но еще и движущаяся сила како-
го-либо явления, процесса. Можно считать «условие» 
статичным элементом обеспечения экономической 
безопасности, определяющим меры противодействия 
и защиты, в то время как «фактор» динамичным, даже 
активным элементом обеспечения, может быть, даже 
актором среды, указывающим курс на строитель-
ство и укрепление собственного хозяйства, стойкого 
не только к противостоянию, чего недостаточно для 
устойчивости системы, но и направленного на пер-
спективу его роста и развития.

В этой связи наряду с выделением наиболее 
влиятельных факторов обеспечения экономической 
безопасности операция их ранжирования позволит 
объяснить выбор приоритетов обеспечения и поспо-
собствовать сосредоточению имеющихся ресурсов на 
решающих направлениях развития экономики.

В последние годы среди научных публикаций, по-
священных вопросам экономической безопасности, 
знаковым следует считать обращение авторов к теме 
ее идеологического содержания, что может свиде-
тельствовать о возвращении в научный оборот одного 
из ключевых понятий системного подхода.

Так, А. О. Лысенко и Е. Б. Дуплинская в статье 
«Сфера экономической безопасности: идеология и 
практика отечественной реформации» отмечают: 
«Экономическая наука уже созрела до понимания 
того, что России сегодня нужны не столько рыночно-
экономические преобразования, сколько морально-
психологические реформы общественного сознания. 
Национальную безопасность способна обеспечить 
в итоге только соответствующая личность (ее-то и 
нужно обучать и воспитывать), нравственная, одно-
временно и на этой основе, способная мыслить по-
настоящему рационально. Так вызревает потребность 
и необходимость вычленения духовной составляю-
щей экономической безопасности» [8].

В. И. Якунин, В. Э. Багдасарян, C. C. Сулакшин 
в монографии «Идеология экономической политики: 
проблема российского выбора», критикуя «сконстру-
ированный А. Смитом и особенно И. Бентамом образ 
«экономического человека» как «потребителя-гедо-
ниста», утверждают, что данный образ «прямо проти-
воречит логике развития экономики. Максимизация 
потребления не обеспечивает развитости. Она до-
стигается как раз прямо противоположным способом. 
Предприниматель ориентирован не на потребление, 
а на капиталовложения, инвестирование будущего. 
Неслучайно возмущенный утилитаризмом Бентама  
К. Маркс охарактеризовал английского философа 
«гением буржуазной глупости» [9]. И далее авторы 
монографии делают заключение в форме максимы: 
«Как человек без смысла жизни, так и государство без 
идеологии нежизнеспособно» [9].

Поставим вопрос: следует ли считать фактором 
обеспечения экономической безопасности ее идеоло-
гию? Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к 
его истории.

Впервые влияние идей на устройство и харак-
тер общественных отношений исследовали в начале 
XIX века французский философ и экономист А. Де-
стют Де Траси автор термина идеология и его совре-
менники: М. Вольней, П. Кабанис, Э. Кондильяк и др. 
В их трактовке идеология понималась как простой 
набор мировоззренческих представлений с учетом их 
связки с психосоматикой отдельного индивидуума. 
Идеология ассоциировалась как универсальный кри-
терий установления «правды» и «истины» в противо-
вес «лжи» и заблуждению».

У Гегеля, а также их последователей К. Маркса и 
Ф. Энгельса понятию идеологии придается более ве-
сомое значение – как системы искусственно создава-
емых мысленных конструкций, объясняющих логику 
общественного прогресса через призму прошлой, на-
стоящей и даже будущей истории человечества.

В. Парето, один из основоположников теории 
элит, понимал под идеологией «только рефлекс, тень 
или отражение sentimenti. Одно и то же чувство, ко-
торое толкает людей воздержаться от какого-либо 
поступка, оно же толкает их создавать соответству-
ющую теорию для оправдания такого воздержания».

Основоположник социологии знания К. Мангейм 
под идеологией понимает «коллективное бессознатель-
ное», некую легенду, позволяющую прикрывать от кри-
тиков социальные изъяны общественного устройства. 

Представители немецкой философии и социоло-
гии такие, как Э. Топич, К. Саламун, Э. Шилс, Е. Лем-
берг. Так, Е. Лемберг считывают, что: «Идеологию 
следовало бы определить как систему представлений, 
идей, объясняющих мир, и вытекающих отсюда цен-
ностей и норм, которые побуждают и дают возмож-
ность индивиду, общественным группам или челове-
ческому обществу действовать». 

Л. Альтюссер подразумевает под идеологией «ре-
презентацию, проекцию воображаемых отношений 
индивидов, которая накладывается на их реальное 
существование». 

Один из известных социологов Н. Луман выделя-
ет в идеологии функциональный аспект: «Цель иде-
ологии – не достижение истины, а лишь ориентация 
людей на определенные социальные действия и по-
ведение» [10].

Г. Альберт, сторонник аксиологического подхода, 
видит в идеологии концепт в форме «непредвзятой 
истины», предназначенной для «критического анали-
за проблемной ситуации под определенным ценност-
ным углом зрения».

Последователи философии прагматизма рассма-
тривают идеологию как набор целеполагаемых уста-
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новок, обязательных для исполнения ее адептами и 
исполнителями.

П. Дуприз полагает, что в идеологии общество 
и человек находит некую точку опоры, смысл суще-
ствования, поскольку ее отсутствие объективно по-
рождает хаос. Н. Харрис считает идеологию «схемой 
для упорядочения социального опыта».

С. Г. Кара-Мурза, автор множества работ по со-
циологии, видит под идеологией «комплекс идей и 
концепций, с помощью которого человек понимает 
общество, социальный порядок и самого себя в этом 
обществе и в мире» [11].

Ориентирующий характер идеологии отмечают 
А. В. Жукоцкая: «Идеология – это функциональная 
сфера социального бытия, целью которой – не дости-
жение истины, а ориентация людей на определенные 
действия и поведение» [12], Л. Козер: «Идеологии при-
дают коллективную ориентацию всякому движению, 
укрепляют социальные общности и делают борьбу лю-
дей целенаправленной», Я. Барион: «Идеологии дают 
человеку общую ориентацию в жизни, цели и задачи, 
приготавливают его к осуществлению этих целей, 
дают систему ценностей и норм его поведения» [13].

Среди всех оценок, даваемых идеологии предста-
вителями различных научных школ, следует выделить 
оценки, в которых доминируют социальная значимость 
и актуальность феномена идеологии, например, в вы-
сказываниях К. Поппера: «Идеи, особенно моральные 
и религиозные, обладают такой силой, которую мож-
но сравнить, по меньшей мере, с силой в физике»,  
Э. Шпрангера: «…настоящая идеология является вы-
ражением того, ради чего человек живет», О. Лембер-
га: «Идеология придает смысл существованию и всему 
происходящему, она интерпретирует мир для людей и 
ориентирует их в нем» [13], Г. Лебона: «Важны в исто-
рии народов и глубоко влияют на их судьбу не револю-
ции, не войны – следы их опустошений скоро изглажи-
ваются, – но перемены в основных идеях» [12].

Подводя итог рассмотрению множества толкова-
ний идеологии, можно сделать следующие выводы: 
1) идеология – это исторически сформировавшийся 
атрибут общественного сознания; 2) идеология скры-
вает в себе несоизмеримый ни с чем потенциал, сила 
которого зависит от широты ее поддержки; 3) иде-
ология – ориентир и смысл существования всякой 
жизнеспособной социальной системы; 4) идеология 
несет в себе «статус инвариантного мифа, принимая 
на практике свод принципов и установок, имеющих 
нормативный характер» (Е. Савеленок); 5) идеология 
является по существу площадкой консолидации об-
щества; 6) идеология – фактор, свидетельствующий 
о мощи, субъектности и законных притязаниях на мо-
рально-нравственное превосходство власти.

Следовательно, идеологию можно принять за ис-
комый фактор в силу ее объективного влияния на со-

циальные процессы, включая и процессы обеспече-
ния экономической безопасности.

Рассмотрение факторов экономической безопас-
ности будет неполным без учета роли государства в ее 
обеспечении и, соответственно, оценки его субъект-
ности – объектности в рамках данного явления. Здесь 
можно выделить три аспекта: первый аспект касает-
ся вопроса о так называемом «вмешательстве» госу-
дарства в экономику; второй – о соотношении трат 
на государственные нужды и личное потребление; и 
третье – об открытости экономики.

Первый аспект. Непредвзятая оценка роли госу-
дарства в экономике показывает, что: 1. государство, 
являясь становым хребтом политической организа-
ции общества, выступая при этом второй стороной 
«общественного договора», приняв на себя высокие 
конституционные обязательства в сфере жизнеобе-
спечения народа, не имеет права отстраняться от 
решения хозяйственных проблем, подрывающих ее 
экономическую безопасность; 2. государство не мо-
жет не направлять, не руководить, не организовывать 
работу народно-хозяйственного комплекса, не осу-
ществлять выработку и не координировать деятель-
ность его предприятий, учреждений и корпораций; 3. 
государство, являясь крупнейшим собственником в 
стране, владея недвижимостью, земельными участка-
ми и движимым имуществом на общую сумму в 9,346 
триллиона рублей [14], не может добровольно взять 
на себя роль отстраненного наблюдателя, «ночного 
сторожа рынка», безучастного свидетеля надвигаю-
щейся катастрофы, поскольку, как известно, социаль-
но-экономические процессы, оставленные без надзо-
ра, имеют стойкую тенденцию развиваться в одном 
направлении от плохого к худшему.

Очевидно, что ни о каком «вмешательстве» госу-
дарства в экономику не может идти речи, поскольку 
экономика является органической частью государства 
и составляет с ней единое целое. Уроки отечествен-
ной истории убедительно свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи государства и экономики: сильное госу-
дарство порождает сильную экономику, а слабое госу-
дарство – слабую, и наоборот. Следует признать, что 
государство является не просто участником экономи-
ческих отношений, а главным их субъектом, что с го-
сударством справедливо связывать дирижирующую 
роль в экономике, наделяя его по праву естествен-
ными полномочиями организатора-распорядителя 
всей хозяйственной жизни страны, и эти положения 
можно считать ядром одной из самых на сегодня ак-
туальных концепций – концепции, признающей гла-
венствующую роль государства в экономике.

Второй аспект. Якунин В. И., Багдасарян В. Э., 
Сулакшин C. C. провели анализ соотношения трат 
на государственные нужды и личное потребление, 
который показал следующее: «в мировом экономиче-
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ском развитии прослеживается зависимость темпов 
роста экономики от долевой минимизации в рамках 
доходов от ВВП масштабов личного потребления.  
В качестве примера иллюстрации данной связи целе-
сообразно взять экономически и культурно сопоста-
вимые страны. Так, наивысшие темпы роста среди 
государств Европейского союза с большим отрывом 
демонстрировали в 1990-е гг. Ирландия и Люксем-
бург. Но именно эти две страны занимали последние 
места в ЕС по доле расходов ВВП, идущей на цели 
личного потребления» [9, с. 25–26]. И далее авторы 
делают заключение: «Доминирующее положение эко-
номики Запада в современном мире формировалось, 
таким образом, на пути усиления масштабов государ-
ственного фактора» [9, с. 47]. Более того, «… запад-
ные высокоразвитые страны даже на краткосрочном 
интервале измерения обнаруживают устойчивое уве-
личение доли государственных расходов в валовом 
внутреннем продукте [9, с. 58] (рис. 1).

Следовательно, преобладающий характер трат на 
государственные нужды перед тратами на личное по-
требление служит маркером роста экономики, а зна-
чит и укрепления экономической безопасности.

Третий аспект. Считается непреложной истинной, 
что в условиях рынка государственные границы слу-
жат барьером для свободного перемещения капитала, 
товаров и услуг, а глобализация экономических отно-
шений, их открытость – объективный атрибут любой 
экономики, идеал ее развития. Однако, 2020 год, во-
шедший в историю как ковидный год, убедительно 
доказал, что самодостаточные в хозяйственном отно-
шении страны (Китай, Индия, Вьетнам и др.) выигры-

вают при наступлении кризисов, так как мало зависят 
от турбулентности внешнего рынка, имея ключевые 
производства и логистические каналы в своих нацио-
нальных границах. 

Несмотря на то, что «вопрос о достижении оптиму-
ма открытости экономики России решался, в частности, 
в исследовании президента Института макроэкономики 
в США М. Поумера. Императив российских реформа-
торов – чем более открыта экономика, тем лучше, оце-
нивался им как теоретически ошибочный» [9, с. 149], 
вопрос открытости не является сложным сам по себе, 
а более того видится как спекулятивный надуманный. 

Так, Галушка А. С., Ниязметов А. К., Оку-
лов М. О. установили, что «открытие экономических 
границ приводит преимущественно к значительному 
вытеснению отечественных производств зарубежны-
ми вплоть до прекращения существования отдельных 
отраслей – сокращению рабочих мест и внутреннего 
спроса – примитивизации экономики и ее структуры 
до уровня сырьевой модели [15, с. 15].

Понимание данного вопроса следует искать в ди-
алектическом подходе, который предполагает рассма-
тривать ту же открытость в развитии, в нашем случае, 
в развитии экономики, ее жизненного цикла. Как са-
женец, начинающий давать первые корни, нуждается 
в уходе и защите от потенциально вредных природ-
ных или антропогенных сил внешней среды путем 
подвязки к кольям, установки растяжек, установки 
забора или сетки, так и молодая экономика испытыва-
ет потребность в поддержке и максимальной закры-
тости. На этапе зрелом, когда накоплен суверенный 
капитал и внутренние рынки освоены, границы дей-

Рис. 1. Динамика доли государственных расходов ВВП западных стран (ретроспектива) [9, с. 49]
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ствительно становятся преградой к развитию, и, в за-
висимости от достигнутых мощностей, министерства 
и соответствующие отрасли производства (услуг) по-
лучают выход на оперативный рыночный простор.

Другими словами, разрешение вопроса с открыто-
стью-закрытостью экономики следует искать не в дог-
матах того или иного учения либо в укоренившихся 
стереотипах мышления, а зависит от складывающейся 
конъюнктуры рынка, уровня развития экономики, этапа 
ее жизненного цикла и носит сугубо прагматичный ха-
рактер, отвечающий национальным интересам России.

Не менее важным фактором экономической без-
опасности, на наш взгляд, является фактор учета 
синергетических эффектов от принятия экономиче-
ских решений, опирающихся на стратегическую кон-
цепцию развития экономики с эшелонированными 
сроками реализации (теория долгосрочного эконо-
мического развития С. Ю. Глазьева). Взятые вместе, 
сбалансированные по месту, времени и ресурсам, 
учитывающие интересы и государства, и общества, 
и отдельного гражданина, такие экономические ре-
шения объективно выводят на новый, более высокий 
уровень эффективность производства, снимают от-
чужденность работника от результатов труда и, в ито-
ге, порождают ожидаемый экономический подъем.

В подтверждение актуальности фактора синергии 
можно привести сюжет популярной басни И. А. Кры-
лова «Лебедь, рак и щука», в которой наглядно, вы-
разительно и поучительно демонстрируется, с одной 
стороны, тщетность даже добросовестных усилий, 
при отсутствии единства взглядов на решение общей 
проблемы, с другой стороны, ущербность близорукой 
политики, не способной оценить размер пользы от 
долгосрочного сотрудничества перед своекорыстны-
ми интересами сегодняшнего дня.

На значимость данного фактора в сфере управ-
ления указывал классик зарубежного менеджмента  
П. Дракер: «Всюду, где мы вкладывали только эконо-
мические факторы производства, особенно капитал, 
мы не добивались развития. В немногих случаях, ког-
да мы смогли породить энергию менеджмента, мы 
порождали стремительное развитие. Развитие, ины-
ми словами, – дело скорее человеческой энергии, чем 
экономического богатства» [16].

Кроме того, существуют и в природе физические 
аналоги образования синергетического эффекта, на-
пример, в форме резонансного явления колебатель-
ных систем, сущность которого в достижении непро-
порционально высоких значений за счет точного на-
ложения друг на друга векторов движущих сил.

Таким образом, обеспечение экономической без-
опасности может подвергаться воздействию разноо-
бразных факторов, три из которых рассмотрены в на-
стоящей статье, а именно: идеология, государство и 
синергия. Идеология – фактор, определяющий смысл 

и назначение экономической безопасности, государ-
ство – фактор, обосновывающий субъектность ор-
ганов государственной власти в сфере обеспечения 
экономической безопасности, синергия – фактор, от-
крывающий перспективные направления обеспече-
ния экономической безопасности.

Ввиду этого и идеологию, и государство, и синер-
гию можно отнести к приоритетным факторам обе-
спечения экономической безопасности, учет которых 
позволит снять искусственные барьеры на пути роста 
экономики страны. 
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До настоящего времени сущность понятий «эко-
номическая безопасность» и «экономическая безо-
пасность региона» дополняется и расширяется [7; 6]. 
Также дискуссионной остается система индикаторов 
экономической безопасности региона и их пороговых 
значений [4]. Если регион ‒ это часть территории го-
сударства, то состояние экономики государства в зна-
чительной степени зависит от экономики регионов, 
которая, в свою очередь, выступает фундаментом на-
циональной безопасности. Регион способен отстаи-
вать свои территориальные интересы и обеспечивать 

экономическую безопасность за счет более рацио-
нального использования ресурсного потенциала, за-
щиты внутреннего рынка и местного производителя, 
а также стимулирования инвестиционно-инноваци-
онных процессов [11]. 

Сегодня многие государства мира первоочеред-
ной задачей ставят обеспечение национальной без-
опасности за счет обеспечения, в первую очередь, 
экономической безопасности. Такая же ситуация и по 
автономным территориям. Относительно самостоя-
тельные регионы разрабатывают в рамках общегосу-

© Кайтмазов В. А., 2021



Вестник экономической безопасности290 № 5 / 2021

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

дарственной стратегии экономической безопасности 
свои стратегии, в которых более четко представлены 
территориальные интересы и приоритеты. Для отно-
сительно самостоятельных регионов в отечественной 
практике существует проблема недостаточной опре-
деленности регионального уровня в системе нацио-
нальной безопасности и несовершенство существую-
щей правовой базы, что усложняет процесс развития 
региональной экономики. Поскольку в результате 
трансформации экономики изменяются условия фор-
мирования необходимых ресурсов, у регионов вну-
три государства появляется необходимость само-
определения в общей системе воспроизводственных  
связей.

Экономическую безопасность обособленного ре-
гиона можно рассматривать и как систему отношений 
собственности, экономических интересов, правовых 
и рыночных регуляторов деятельности хозяйствую-
щих субъектов, функционирующих на данной терри-
тории. Структуры регионального управления пред-
ставляются как субъекты, а объектами ‒ нормы и 
принципы общественных, трудовых и экономических 
отношений. Через экономический интерес и свою 
гражданскую позицию в этой системе представлены 
наемные работники, прочее население.

На всех уровнях управления экономикой важным 
является разработка и реализация Концепции эконо-
мической безопасности как официальной системы 
взглядов на экономические интересы, принципы, 
средства и способы их реализации с целью защиты 
экономической системы от внутренних и внешних 
угроз.

Целью современных экономических реформ 
должно стать экономически безопасное устойчивое 
развитие региона [5; 10, с. 46, 48]. По нашему мне-
нию, важнейшими управленческими инструментами 
выступают: 

А) выявление реальных и будущих угроз; устра-
нение их последствий и предупреждение;

Б) исследование причин и факторов возникнове-
ния и развития угроз экономической безопасности; 

В) разработка механизмов обеспечения экономи-
ческой безопасности, что и является приоритетными 
направлениями развития регионального управления 
экономикой.

При исследовании вопросов экономической без-
опасности региона в статье использованы труды 
ученых Л. Абалкина, И. Богданова, В. Богомолова, 
А. Возженикова, С. Глазьева, А. Гранберга, Н. Ер-
мошенко, С. Казанцева, Т. Клебановой, О. Куклина,  
А. Одинцова, Е. Олейникова, В. Панькова, Г. Па-
стернак-Таранущенко, В. Савина, В. Сенчагова,  
В. Тамбоцева, А. Татаркина и др. Значимость рас-
сматриваемой проблемы обусловлена, в том числе, и 
хронически недостаточным вниманием к проблемам 

экономической безопасности со стороны региональ-
ных властей. Актуальной является разработка эффек-
тивных методологических подходов к обеспечению 
экономической безопасности региона.

Большинство авторов склоняются к мысли, что та-
кое сложное явление как безопасность в сфере эконо-
мики представляет собой устойчивое и поступатель-
ное развитие экономики. Значительное количество 
ученых определяет экономическую безопасность как 
независимость экономической политики государства 
и состояние экономики, что можно отнести к резуль-
татам процесса обеспечения экономической безопас-
ности. Экономическая безопасность органически 
сочетается с динамичным развитием экономической 
системы [1].

Из характеристик экономической системы доста-
точно часто выделяется уровень социальной сферы, 
в том числе, уровень и качество жизни населения.  
На наш взгляд, данная качественная характеристика 
и результат функционирования пространственных 
социально-экономических систем (государство, ре-
гион) является самым точным оценочным показате-
лем уровня экономической безопасности этих систем. 
На микроуровне социальная сфера выступает только 
фактором развития экономики. По результатам обоб-
щения результатов исследований экономическая без-
опасность представляется как противодействие угро-
зам, защита интересов субъектов и как состояние ин-
ституциональной инфраструктуры.

Д. В. Трошин определил значимые факторы, ко-
торые негативно влияют на социальную сферу и 
представляют угрозу экономическому суверенитету  
страны: 

 – большой разрыв между ценой на рабочую силу 
и цен на товары и услуги широкого потребления;

 – бедность и ее рост; 
 – чрезмерная дифференциация доходов; чрезмер-

но низкий уровень жизни; 
 – угроза генетическому фонду нации; 
 – низкий уровень организации гражданского об-

щества; 
 – отсутствие социального контроля над властью; 
 – массовая миграция населения, что справедливо 

и сегодня [9, с. 56].
Оценить экономическую безопасность на макроу-

ровне можно по следующим показателями:
 – степень реализации правительством намечен-

ных целей экономической политики;
 – действенность гарантий внешнеэкономической 

безопасности; 
 – уменьшение доли «теневой» экономической 

деятельности; конкурентоспособность экономики: 
устойчивость и надежность системы, способность 
выдерживать внутренние и внешние угрозы экономи-
ческой безопасности.
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Любая социально-экономическая система как 
объект экономической безопасности является слож-
ной и имеет индивидуальные цели функционирова-
ния. Целью современного государства является обе-
спечение социального равновесия, экономической 
стабильности и развития. В результате обеспечения 
экономической безопасности гарантируется:

 – защита экономических интересов и сохране-
ние экономического суверенитета, обеспечивающего 
независимость объекта и его внешнеполитического  
курса;

 – реализация экономических интересов объекта с 
учетом интересов общества и личности [1]. 

Государственное регулирование экономической 
и социальной политики регионов должно обеспечить 
целостность хозяйственного комплекса страны, соз-
дание относительно равных условий жизнедеятель-
ности населения различных регионов, развивать эко-
номическую интеграцию регионов и поддерживать 
наиболее депрессивные территории [2].

Для региона экономическая безопасность ‒ это 
задача регионального управления по обеспечению и 
сохранению принятого уровня благосостояния насе-
ления за счет развития ресурсного потенциала на ос-
нове организации продуктивных связей между всеми 
субъектами хозяйствования на конкретной террито-
рии. Регион может быть полностью или относитель-
но (в случае, если регион ‒ часть государства) авто-
номным хозяйственным комплексом и функциониро-
вать как целостная территориально-экономическая  
единица.

Государственный и региональный уровень эконо-
мической безопасности в основных позициях схожи, 
есть общая цель, а именно: стабильное социально-
экономического развитие территории и достижение 
максимально высокого уровня жизни населения.  
К микроуровню относят экономику предприятия и 
личности. Эго базовый уровень экономики региона и 
государства, и почти все экономические преобразова-
ния, по существу, направлены на улучшение функци-
онирования отдельных предприятий, их объединений 
и предпринимательства.

Для предприятия экономическая безопасность ‒ 
это самоокупаемость, что представляет собой не 
только покрытие затрат за счет доходов, но и полу-
чение достаточной для развития прибыли. Самодо-
статочность оценивается широкой (разветвленной) 
системой показателей, которые задают параметры 
использования ресурсов, технологий, знаний, ин-
формации, обуславливают определенную орга-
низацию производства и управления экономикой  
и обществом.

Для формирования эффективной социально ори-
ентированной экономики необходимо объединить 
нормотворческую деятельность на территориальном 

уровне, активные действия органов местной власти 
и самоуправления [8]. Действия государства (прави-
тельства) существенно корректируют действие эко-
номических законов на всех этапах социально-эко-
номического развития страны, а, следовательно, и ее 
экономическую безопасность. 

Экономическая безопасность региона имеет об-
щие корни и такую же природу, что и экономическая 
безопасность государства. Экономическая безопас-
ность государства и региона близкие по значению 
понятия, и последнюю логично рассматривать в со-
ответствии с сущностью и базовыми элементами пер-
вой. Л. Абалкин в своем исследовании отмечает, что 
экономическая безопасность страны выступает как 
высшая ценность лишь при условии, что она гаран-
тирует стабильность и устойчивый рост в каждом из 
регионов. В. Тамбовцев в своей работе прослеживает 
связь между понятиями экономической безопасно-
сти государства, региона и субъектов предпринима-
тельства и обосновывает, что состояние экономиче-
ской системы являются первичным звеном в системе 
экономической безопасности. А. Татаркин и группа 
авторов под экономической безопасностью регио-
на понимают совокупность свойств экономической 
системы региона, обеспечивающих стабильность, 
устойчивость. поступательный характер развития ре-
гиона, определенную независимость и одновремен-
но интеграцию с экономикой государства в услови-
ях дестабилизирующего влияния угроз разного вида  
[3, с. 49].

В ходе комплексного исследования проблемы эко-
номической безопасности, можно сделать следующие 
выводы:

а) одной из основных причин неэффективности 
современных преобразований является недостаточ-
ное внимание проблеме экономической безопас-
ности;

б) экономическая безопасность является основой 
воспроизводственного процесса (производство ‒ рас-
пределение ‒ обмен ‒ потребление);

в) формирование системы экономической без-
опасности позволяет выявлять факторы стимули-
рования развития экономики и разрабатывать эф-
фективную стратегию выхода из экономического  
кризиса;

г) эффективность обеспечения экономической 
безопасности определяется результатами процессов 
социально-экономической трансформации;

д) в системе обеспечения национальной эконо-
мической безопасности регион занимает центральное 
место, прежде всего, по возможностям экономическо-
го воздействия на другие уровни экономической без-
опасности.

Обеспечение экономической безопасности связа-
но с взаимодействием государственного регулирова-
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ния и рыночных регуляторов, защитой общих и соб-
ственных интересов.
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Экономическая ситуация страны и происходящие 
интеграционные процессы в вопросах, связанных с 
обеспечением экономической безопасности требуют 
нового подхода, так как любой субъект хозяйствова-
ния уникален в своем развитии, требуя определенно-
го искусства в системе управления. Для укрепления 
своего положения организации стремятся миними-
зировать различного рода угрозы. Данная проблема 
начинает занимать ведущие позиции, и все большее 
внимание уделяется проблемам экономической без-
опасности. 

Важным представляется определение угрозы для 
дальнейших действий на начальном этапе, так как 
порой неопределенность внешней среды приводит к 

большим проблемам, нежели внутренняя дестабили-
зация. Поэтому, в настоящий момент успешное и эф-
фективное развитие организации в большей степени 
зависит от совершенствования деятельности по улуч-
шению индикаторов оценки экономической безопас-
ности [2]. Несомненно, определяющим становится 
мобилизация внутреннего потенциала для обеспече-
ния деятельности и защиты от негативного и нежела-
тельного влияния угроз со стороны. 

Несмотря на огромное количество публикаций 
по данной проблеме, остаются недостаточно разра-
ботанными вопросы концепции экономической без-
опасности. В исследуемой проблематике безопасно-
сти экономических субъектов, главными становятся 
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вопросы формирования модели экономической без-
опасности на обоснованной системе набора способов 
и приемов с общими индикаторами ее оценки и част-
ными характерными только для определенных видов 
деятельности. Остановимся на рассмотрении общих 
индикаторов, среди которых выделим: правовую, 
организационную, информационную и финансовую 
стороны. 

Законодательная сторона вопроса экономиче-
ской безопасности организации определяется эф-
фективным правовом ее обеспечении при четком 
соблюдении всех действующих правовых норм. 
Механизм обеспечения правового сегмента эконо-
мической безопасности включает предотвращение 
угроз негативного воздействия субъективного и объ-
ективного характера. Субъективные факторы вклю-
чают юридические недоработки в обеспечении дея-
тельности, которые повлекут за собой финансовые  
потери.

Вопросы организации подразумевают целост-
ность организационной структуры при решении ос-
новных задач достижения поставленной цели [5]. 
Непрерывность функционирования организации обе-
спечивается, несомненно, организационной струк-
турой, позволяющая гарантировать непрерывность 
управления, способствуя тем самым его экономиче-
ской безопасности.

Следующим параметром является информаци-
онная сторона. Угроза безопасности информации 
подразумевает совокупность факторов и условий, 
создающих реальную опасность с утечкой информа-
ции или несанкционированным воздействием на нее. 
Данная проблема не является новейшим в плане ис-
следовательского вопроса, активно изучается в кон-
тексте определенных научных интересов. Но следует 
обратить внимание на тот факт, что информационный 
массив и информационные продукты в наибольшей 
степени обуславливают развитие общества, являясь 
новыми источниками мощи, и понимается как сово-
купность условий, создающих потенциальную опас-

ность. Придерживаясь данного положения, можно 
констатировать, что информационная безопасность 
является одним из важнейших компонентов нацио-
нальной безопасности, охватывая все другие виды 
безопасности. 

Выделим и финансовую сторону стабильности 
состояния, так как именно данный компонент эконо-
мической безопасности организации является перво-
степенной с точки зрения комплексного взаимодей-
ствия всех ее уровней. Финансовая безопасность на-
правлена на улучшение показателей хозяйственной 
деятельности. Ее основными результатами являются 
платежеспособность и ликвидность, устойчивость 
финансового состояния, рыночная активность и на-
личие конкурентных преимуществ [1]. Значительной 
угрозой безопасности финансового механизма мо-
жет быть неэффективность вложений организации, 
уровень диверсификации финансового портфеля по 
степени доходности его и рискованности. При обе-
спечении финансовой стороны экономической без-
опасности следует стремиться к повышению уровня 
текущей рентабельности.

Комплекс различных финансовых показателей 
характеризуют уровень безопасности организации 
и, в первую очередь, исследуем параметр деловой 
активности [3]. Значение анализа деловой активно-
сти обосновывается в установлении экономической 
оценки эффективного и интенсивного использования 
ресурсов организации и в выявлении резервов их по-
вышения .

Деловая активность организации является до-
вольно чувствительным к различным скачкам и коле-
баниям факторов и условий. Главное влияние на де-
ловую активность организаций оказывают факторы 
макроэкономического воздействия, с учетом которых 
формируется либо удовлетворительный «предприни-
мательский климат», который стимулирует условия 
для активного поведения субъекта хозяйствования, 
либо наоборот – предпосылки к снижению деловой 
активности.

№
п/п Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изм., +, –

А Б 1 2 3 4

1 Отдача активов, об. 0,63 1,32 1,83 1,2
2 Отдача основных средств, об. 1,51 3,41 4,61 3,1
3 Оборачиваемость оборотных активов, об. 1,07 2,14 3,02 1,95
4 Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат, об. 1,15 8,41 5,25 4,1
5 Коэффициент оборачиваемости текущих активов, об. 1,07 2,14 3,02 1,95
6 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об. 4,53 3,91 5,00 0,47
7 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об. 2,55 3,91 5,77 3,22
8 Отдача собственного капитала, об. 1,65 3,73 5,15 3,5

Таблица 1
Показатели деловой активности (в оборотах за период)*

*Источник: Расчет на основании данных финансовой отчетности ООО «НКЗ» 
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Достаточно высока значимость факторов вну-
треннего характера, которые подконтрольны ру-
ководству организации. Помимо этого, уровень и 
характер деловой активности влияет на структуру  
капитала, платежеспособность, ликвидность органи-
зации и др. 

Представленные показатели (табл. 1) характери-
зуют эффективность использования ресурсов, имеют 
важное значение для оценки финансового риска, так 
как отображают скорость инкассации производствен-
ных средств в денежные средства и период покрытия 
кредиторской задолженности.

Показатели оборота активов показывают период 
оборота того или иного ресурса. Все коэффициенты 
имеют тенденцию к повышению, что является поло-
жительным моментом в деятельности организации, 
кроме оборота кредиторской задолженности. Дело-
вую активность можно охарактеризовать с помощью 
определенного набора преимуществ организации, 
таких как: эффективность хозяйствования, способ-
ность к развитию организации в целом, а также ее 
структурных подразделений и уровнем развития всех 
видов деятельности.

Угроза экономической безопасности, как извест-
но, бывает внешнего и внутреннего характера воздей-
ствия, порождающие развитие рисков. Внешние угро-
зы влекут за собой возникновение внутренних угроз, 
подвергая субъекты хозяйствования определенным 
рискам в зависимости от сегмента действия. Риски 
могут коснуться также и кадрового потенциала, со-
кращая социальную защищенность, развитие персо-
нала, уменьшая заработную плату. В данном случае 
важно осознавать влияние угроз на устойчивость 
функционирования и для дальнейшего развития, а 
также принятия комплекса мер по стабилизации ситу-
ации. Правильно выстроенная модель экономической 
безопасности, направленная на устойчивое повы-
шение индикаторов экономического развития – уже 
приоритет при решении основных задач в условиях 

неопределенности и рисков. Естественно, модель 
должна носить инновационный характер, сочетая в 
себе законность, стабильность, рациональность и эф-
фективность. 

В настоящее время имеется обширная правовая 
основа, регулирующая вопросы относительно эко-
номической безопасности. В первую очередь следу-
ет упомянуть об Указе Президента РФ «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 13.05.2017 № 208. Ста-
бильность безопасности организаций определяется 
производственных потенциалом для обеспечения не-
прерывности хозяйствования. По сути стабильность 
и устойчивость имеют практически одинаковое зна-
чение, так как устойчивость определяет стабильность 
организации.

Анализ экономической эффективности функци-
онирования организации позволяет понять рацио-
нальность использования имеющихся ресурсов при 
достижении запланированных целей. Такая оценка 
наиболее актуальна в периоды роста объемов дея-
тельности, так как способствует своевременному вы-
явлению причин снижения эффективности работы и 
принятию мер к их устранению

Как известно, развитие организации определяет-
ся состоянием ее финансового положения и, оценка 
индикаторов в количественном выражении позволяет 
определить тенденции их изменений в сравнении с 
пороговыми значениями [4]. В таком аспекте поро-
говые значения занимают наиболее важные позиции, 
так как их нарушение является результатом неста-
бильного развития. 

Как показывают расчеты деятельность организа-
ции устойчиво, но сбавлять темпы роста индикаторов 
не следует, так как в течении небольшого временно-
го лага может перейти на более низкую ступень раз-
вития с определенными видами рисков, что, в свою 
очередь, чревато серьезные негативные тенденциями 
развития. 

Таблица 2
Определение степени подверженности организации банкротству*

*Источник: Расчет на основании данных финансовой отчетности ООО «НКЗ» 

Модель
2018 год 2019 год 2020 год

Значение коэффициента

5-и факторная модель Альтмана
1,15 1,56 2,37

вероятность банкротства велика вероятность банкротства  
средняя

вероятность банкротства  
средняя

4-х факторная модель Таффлера 0,36 0,47 0,57

вероятность банкротства низкая вероятность банкротства низкая вероятность банкротства низкая

4-х факторная модель Лиса 0,05 0,05 0,04

положение предприятия  
устойчиво

положение предприятия  
устойчиво

положение предприятия  
устойчиво
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Таким образом, реализация комплексного ме-
ханизма обеспечения экономической безопасности 
организаций позволит спрогнозировать угрозы и 
создаст условия, как для стабильности ее функцио-
нирования, так и повышения параметров финансо-
во-хозяйственной деятельности и всего экономиче-
ского потенциала экономики.  В противном случае, 
угроза системы хозяйствования и имеющиеся ри-
ски будут способствовать снижению конкурентных 
преимуществ, платежеспособности и, в конечном 
итоге, инвестиционная привлекательность ослабля-
ется и теряя, тем самым, свои позиции в деловом  
мире. 
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В современном обществе сфера торговли подвер-
жена значительным изменениям. Развитие информаци-
онных технологий определяет тенденцию к ускорению 
перехода в онлайн-ритейл. Сейчас сфера электронной 
коммерции выступает одним из основных инструмен-
тов мировой интеграции за счет возможностей опе-
ративного реагирования на изменяющиеся внешние 
факторы в условиях быстрого обмена информацией.

При этом отдельно стоит отметить большое коли-
чество сопутствующих электронной коммерции рисков. 

Данное обстоятельство предопределяет необходимость 
выделения в организационной структуре компании от-
дельного подразделения внутреннего контроля. В рам-
ках функционирования компании в условиях электрон-
ной коммерции система внутреннего контроля будет 
зависеть от специфики, а также масштабов ее деятель-
ности. Однако не всегда создание отдельного подраз-
деления экономически целесообразно, в данном случае 
выполнение функций внутреннего контроля возможно 
достичь несколькими методами. Среди которых уже 
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отмеченная ранее собственная служба внутреннего 
контроля, аутсорсинг, подразумевающий передачу 
обязанностей на сторонние лица, а также косорсинг, 
сочетающий в себе черты предыдущих методов.

При построении системы внутреннего контроля 
компаний возможно применение ряда правил в опре-
деленной последовательности. Первоначально целесо-
образно провести анализ существующих бизнес-про-
цессов с учетом уровня подверженности их рискам. 

Отдельное место занимает создание системы 
ключевых показателей, включающих значения, как 
рассчитанные по компании в целом, структурным 
подразделениям, так и по отдельным сотрудникам. 
В группу отстающих показателей можно отнести 
результаты деятельности компании, рассчитываемые 
за определенный промежуток времени. Для опережа-
ющих показателей характерна оценка эффективности 
компании в настоящий момент. Инструментарий элек-
тронной коммерции позволяет в полной мере и в режи-
ме реального времени производить анализ удовлетво-
ренности клиентов, качества реализуемой продукции 
и оказываемых услуг. В данном случае для компаний 
рассматриваемой сферы существует определенные 
конкурентные преимущества, позволяющие более бы-
стро реагировать на возникающие проблемы.

Отдельно стоит отметить разработку внутренних 
стандартов выполнения бизнес-процессов и опреде-
ление контрольных точек, под которыми понимается 
проверка соблюдения достигнутых результатов. Для 
точек контроля, встроенных в бизнес-процесс, харак-
терно блокирование его дальнейшего выполнения при 
возникновении ошибки. Другой тип точек контроля, 
отслеживающих процесс, не подразумевает прямого 
вмешательства. Использование данных инструмен-
тов в совокупности приводит к росту надежности и 
эффективности функционирования внутреннего кон-
троля. За счет большей автоматизации при миними-
зации трудовых затрат в системе контроля в сфере 
электронной коммерции целесообразно разделение 
точек контроля на автоматизированные и ручные. 

Немаловажную роль выполняют выбранные спосо-
бы отражения результатов и тестирование деятельности 
системы внутреннего контроля. При этом грамотное 
построение системы и внесение изменений в ее работу 
содействует прозрачности управленческой функции пу-
тем осуществления строго контроля деятельности. 

Как любой процесс реализация внутреннего кон-
троля подвержена возникновению ряда проблем, что 
относительно сферы электронной коммерции имеет 
как общие с другими направлениями бизнеса, так и 
специфические проблемы. К основным группам в 
компаниях, специализирующихся на электронной 
коммерции, можно отнести:

 – проблемы, связанные с использованием кон-
трольных процедур, а в частности организационная 

структура компании, уровень компетентности кадро-
вого состава;

 – проблемы, вызванные пробелами в норматив-
но-правовой базе и методических рекомендациях;

 – проблемы, обусловленные низкой культурой вну-
треннего контроля как со стороны отношения к нему 
руководства, так и компетентности кадрового состава;

 – проблемы, сопряженные с нехваткой опыта, 
во многом связаны с быстрыми темпами развития 
электронной коммерции и, следовательно, необходи-
мостью разработки и внедрения новых алгоритмов 
осуществления внутреннего контроля. 

Решение озвученных проблем с учетом спец-
ифики сферы и каждой отдельной компании ведет 
к достижению экономическим субъектом лидирую-
щих позиций при увеличении потенциала развития в 
долгосрочной перспективе является результатом вне-
дрения системы внутреннего контроля в организаци-
онную структуру бизнеса. При этом стоит отметить, 
что ее наличие не относится к безусловным гарантам 
достижения целей компании, но ее отсутствие ведет к 
росту числа допускаемых ошибок и риска их своевре-
менного не обнаружения.
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Любая организация стремится максимизировать 
свои способности для эффективной деятельности и 
управления. В результате ослабления финансового 
контроля могут возникнуть ситуации, приводящие 
к задержке в платежах за кредиты, в оплате постав-
щиков, что, несомненно, приведет к угрозе банкрот-
ства [1]. 

Компания с достаточной суммой денег на счете и 
без просроченной кредиторской задолженности счи-

тается платежеспособной. Ликвидной может считать-
ся компания, собственный оборотный капитал кото-
рой является положительным в балансе. 

Показатели платежеспособности и ликвидности 
взаимосвязаны друг с другом и зависят от многих по-
казателей, что наглядно видно из рисунка 1.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если 
выполняются условия:

А1 > П1;     А2 > П2;     А3 > П3;     А4 < П4.

© Шокумова Р. Е., 2021
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Рассмотрим ликвидность данных бухгалтерского 
баланса ООО «Зеленая Компания» в таблице 1.

В 2020 году быстрореализуемые активы компании 
составили 11,9 % от общей суммы оборотных средств. 
Медленно реализуемые активы в отчетном году были 
равны -47,6 %. В основном в структуре имущества 
компании за текущий период преобладают труднореа-
лизуемые активы, которые составили 28,9 %.

За счет реализуемых активов (А3) величина ак-
тивов возросла, это свидетельствует о том, что ком-
пания имеет незначительный уровень ликвидности, 
а его оборотные средства – труднореализуемые акти-
вы, имеют долгосрочную ликвидность. Доля наибо-
лее ликвидных активов возросла с 11,3 % до 11,6 % 
в текущем году. Общая сумма быстрореализуемых 
активов, в частности дебиторская задолженность 
снизилась на 7,9 % в сравнении с базисным перио-
дом и составила 11,9 %. Доля медленно реализуемых 
активов, к которым относятся запасы, НДС, и прочие 
оборотные активы по сравнению с 2018 годом увели-
чилась и составила в структуре активов в 2020 году 
47,6 %. Доля труднореализуемых активов в отчетном 
году снизилась на 4,4 % по сравнению с 2019 годом и 
составила 28,9 %.

Далее рассмотрим группировку пассивов по сро-
ку выполнения обязательств компании в таблице 2.

В отчетном периоде в структуре пассивов пре-
обладает собственный капитал (П4) ‒ 41,0 %, кото-
рая возросла на 0,6 % по сравнению с 2019 годом и 
составила 40,4 %. Это все свидетельствует о повы-
шении независимости компании, однако здесь надо 
учитывать, что финансирование компании за счет 
собственных средств не всегда выгодно, когда про-
изводство носит сезонный характер. Удельный вес в 
структуре капитала долгосрочных пассивов составил 
в 2020 году – 37,2 %. 

Рассматривая структуру пассивов можно увидеть, 
что предприятие использует краткосрочные кредиты 
и займы (П2 > 0).

Оценка ликвидности баланса ООО «Зеленая Ком-
пания» в 2020 году:

А1 < П1;     А2 > П2;     А3 > П3;     А4 < П4.
Первое неравенство не соответствует нормативу, 

так как денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений не хватает, чтобы покрыть срочные 
обязательства.

Остальные три пункта соответствуют норматив-
ным параметрам. В целом деятельность организации 
с точки зрения ликвидности можно охарактеризовать 
как положительную.

Наиболее ликвидные активы компании не покры-
вают наиболее срочные обязательств (238802 / 445768 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязи ликвидности и платежеспособности организации

Показатели 2018 2019 2020
Структура, %

2018 2019 2020

А1 176495 263864 238802 11,3 13,9 11,6
А2 125553 374203 246075 8,5 19,8 11,9
А3 492879 618306 982746 33,4 32,7 47,6
А4 676478 629711 598214 45,9 33,3 28,9
Баланс 1471405 1886085 2065840 100 100 100

Таблица 1 
Группировка активов по степени ликвидности ООО «Зеленая Компания»

Примечание. Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания»
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* 100% = 53,6 %). В связи с этим и принципами опти-
мальной структуры активов по степени ликвидности, 
краткосрочной дебиторской задолженности должно 
быть достаточно для покрытия среднесрочных обя-
зательств (краткосрочной задолженности за минусом 
текущей кредиторской задолженности). Медленно 
реализуемые активы покрывают долгосрочные пас-
сивы на 27,7 % (127,7 %) обязательств. 

Оборачиваемость средств, вложенных в имуще-
ство организации, может оцениваться: скоростью 
оборота; периодом оборота [2].

Кроме абсолютных значений для оценки ликвид-
ности и платежеспособности следует оценить и относи-
тельные коэффициенты: абсолютная ликвидность, бы-
страя ликвидность, текущая ликвидность (табл. 3). Эти 
показатели представляют интерес не только руковод-
ством организации, но и внешним пользователям: по-
ставщикам ТМЦ, банковским структурам, инвесторам.

Данные таблицы 3 показывают возможности ор-
ганизации оплачивать свои платежные обязательства. 
Коэффициенты представлены четырьмя видами, ха-
рактеризующие в разной степени способности орга-
низации по покрытию платежных средств. Только три 
показателя соответствуют нормативному уровню в 
отчетном 2020 году: абсолютная ликвидность 0,5316, 
быстрая ликвидность 1,0794 и текущая ликвидность 
3,2670. Значение общей ликвидности чуть меньше 
единицы 0,9680 свидетельствует  об отсутствии фи-
нансовой стабильности компании.

Коэффициент абсолютной ликвидности призна-
ется достаточным, если он больше 0,25–0,3. Если 
предприятие в текущий момент может на 25‒30 % 
погасить все свои долги, то его платежеспособность 
считается нормальной [3].

Kaлк-2020 = 238802 / 449222 = 0,5316
Коэффициент общей платежеспособности опре-

деляется
Кцл = (А1 +А2 + АЗ + + А4) / (П1 + П2 + ПЗ)
Кцл2020 = (238802 +246075 + 982746 + 598214) /

(445768 + 1727 + 230843,7) = 2065837 / 678338,7 = 
3,045

Это показатель больше норматива 1, что означает, 
что в случае ликвидации активов компании достаточ-
но будет для возмещения всех обязательств.

Коэффициент перспективной платежеспособно-
сти рассчитывается: 

Кпп = ПЗ / АЗ

Кпп2020 = 230843,7 / 982746 = 0,2349
Коэффициент перспективной платежеспособно-

сти равный 0,2349 свидетельствует о том, что могут 
быть проблемы платежеспособности в периоде до 
года.

Коэффициент задолженности рассчитывается: 
К3 = ПЗ / (А1 + А2 + + АЗ + А4)
К32020 = 982746 /2065837 = 0,4757
Нормативное значение этого коэффициента нахо-

дится в диапазоне от 0 до 0,5.
Коэффициент критической ликвидности:

Таблица 2 
Группировка пассивов по сроку выполнения обязательств ООО «Зеленая Компания»

Примечание. Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания»

Показатели 2018 2019 2020
Структура, %

2018 2019 2020

П1 148255 295083 445768 10,0 15,6 21,6

П2 53077 2644 3454 3,6 0,1 0,2

П3 608694 825774 769479 41,3 43,6 37,2

П4 661380 762584 847137 45,0 40,4 41,0

Баланс 1471405 1886085 2065840 100 100 100

№
п/п Коэффициенты норматив 2018 2019 2020

А Б 1 2 3

1 Общей ликвидности ³ 1 1,08319 1,16966 0,9680

2 Абсолютной ликвидности ³ 0,2-0,7 0,8766 0,8863 0,5316

3 Быстрой ликвидности ³ 0,7-0,8 1,5002 2,1431 1,0794

4 Текущей ликвидности ³ 1-2 3,948 4,2199 3,2670

Примечание. Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания»

Таблица 3 
Динамика показателей ликвидности
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Ккр.лик. = (А1 + А2) / (П1 + П2)
Ккр.лик.2020 = (238802 + 246075) / (445768 + 1727) = 

484877 / 447495 = 1,083
Коэффициент критической ликвидности в 

2020 году больше единицы, что свидетельствует о 
том, что после погашения текущих долгов у предпри-
ятия еще останется быстроликвидное имущество.

В целом текущая ликвидность и платежеспособ-
ность компании соответствует нормативным значени-
ям ликвидности с незначительными отклонениями. 

В связи с этим необходимо создать на предпри-
ятии собственную эффективно функционирующую 
систему управления ресурсами по оптимизации про-
изводства; проводить систематический анализ акти-
вов предприятия с целью понижения его дебиторской 
задолженности; увеличить оборот текущих активов 
за счет ускорения процессов продаж, снижения про-
изводственных затрат и затрат на производство, улуч-
шать коэффициенты ликвидности: погашать все виды 
дебиторской задолженности, увеличивать рост соб-
ственных оборотных средств, сдерживать приросты 
внеоборотных активов и увеличить долгосрочную 
дебиторскую задолженность, что позволит предпри-
ятию улучшить свое финансовое состояние и резуль-
таты своей деятельности.
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В рамках профессионального образования препо-
давание – одна из сторон бинарного процесса обуче-
ния, наряду с учением, представляет собой сложную 
деятельность, включающую комплекс компонентов, в 
том числе:

а) изложение систематизированных знаний и де-
монстрация наиболее целесообразных приемов, спо-

собов практической деятельности, профессиональ-
ных умений и навыков;

б) организация учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся, в том числе:

● руководство интеллектуальной, мыслительной 
деятельностью, направленной на освоение знаний 
и практической – направленной на формирование  

© Жевлакович С. С., 2021
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умений и навыков, с целью согласования и упорядо-
чивания; 

● управление на всех этапах учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся, включая организа-
цию и управление самостоятельной учебной работой 
обучающихся; 

● мониторинг, контроль и оценка учебных дости-
жений обучающихся; 

в) оказание помощи обучающимся при затрудне-
ниях в процессе учения; 

г) формирование и развитие у обучающихся спо-
собности к самообучению, саморазвитию, способно-
сти самостоятельно поддерживать уровень квалифи-
кации в актуальном состоянии, в том числе: 

● обучение приемам, способам познавательной 
деятельности, 

● формирование способности творчески, не по 
шаблону решать задачи высокой степени неопреде-
ленности, в том числе в нетипичной ситуации, меня-
ющихся условиях, с учетом возможностей, ресурсов 
и ограничений, 

● развитие креативных качеств, новаторства, 
способности воспринимать и создавать новое; 

д) развитие профессионально-значимых качеств 
личности;

е) формирование ценностной ориентации, эти-
ческого идеала поведения человека, гражданина, со-
трудника.

Наряду с данными компонентами, в ряду важ-
нейших составляющих преподавания особое место 
занимает воздействие на мотивационную сферу об-
учающихся. 

Мотивация (в образовательных организациях 
МВД России) – побуждение обучающихся 

● к активной учебной деятельности, направлен-
ной на достижение определенной цели: овладение 
профессионально-значимыми знаниями, умениями, 
навыками, нормами, правилами;

● к успешной служебной деятельности.
Актуальность этого компонента деятельности 

профессорско-преподавательского состава в совре-
менных условиях колоссально возрастает по ряду 
причин, в том числе:

1. Одним из результатов деградации основных 
функций общеобразовательной школы: образователь-
ной, развивающей и, особенно, воспитательной стало 
отсутствие у значительной части выпускников этой 
школы, в том числе и абитуриентов, поступающих в 
образовательные организации МВД России, устой-
чивой мотивации к учению, как таковому. Как след-
ствие, у определенной части обучающихся, курсантов 
и слушателей цели: а) получение диплома высшего 
образования и б) получение соответствующего об-
разования – не совпадают. Крайнее проявление этой 
проблемы – формирование в отдельных учебных 

группах, взводах негативного морально-психологи-
ческого микроклимата, проявляющегося в активном 
противодействии стремлению отдельных обучаю-
щихся к успешному учению – от обструкции до пря-
мого давления.

2. Было бы наивным полагать, что все поступа-
ющие в образовательные организации МВД России, 
руководствуются при этом единой целью. Реальность 
характеризуется большим количеством вариаций и 
далеко не всегда положительных, совпадающих с со-
циальным заказом, например:

● хочу получить качественное бесплатное обра-
зование, но работать в органах внутренних дел не со-
бираюсь;

● хочу получать стабильную и не самую малень-
кую зарплату, но не ценой своего здоровья и качества 
личной жизни;

● хочу получить доступ к властным полномо-
чиям сотрудника органов внутренних дел, «умелое» 
использование их позволит обеспечить мое без-
бедное существование и открывает доступ ко всем  
благам;

● в модные, престижные вузы я с моими резуль-
татами ЕГЭ не могу поступить, придется смириться с 
обучением в этом вузе;

● родители заставили поступать в этот вуз, а мне 
«по барабану» и т. д.

С учетом этих обстоятельств недооценка значения 
работы педагогов по формированию у обучающихся 
социально значимой мотивации учебной и професси-
онально-служебной деятельности, соответствующей 
ценностно-мотивационной ориентации может обе-
сценить результаты работы педагогического коллек-
тива образовательной организации в целом. 

Воздействие на мотивационную сферу обучаю-
щихся предполагает побуждение, поддержание и на-
правление активности обучающихся.

Рассмотрим факторы, которые способствуют 
формированию у обучающихся комплексной мотива-
ции учебной и служебной деятельности.

I. Внешние факторы.
Это, прежде всего, стимулы, комплексное стиму-

лирование активной учебной и служебной деятельно-
сти, в том числе 

1. Стимулирование интереса обучающихся к 
предмету изучения и будущей профессиональной 
деятельности (преподавать интересно). Вызывая у 
обучающихся интерес к предмету изучения, препо-
даватель воздействует, прежде всего, на их восприя-
тие, чувственную сферу с целью привлечения, акти-
визации внимания. На основе интереса формируют-
ся непосредственно побуждающие мотивы учебной 
деятельности. При этом следует учитывать, что этот 
тип мотивов неустойчив и действие их ограниченно 
во времени. 
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Побуждение и поддержание у обучающихся ин-
тереса к предмету изучения невозможно без эффек-
тивного владения педагогом разнообразным методи-
ческим инструментарием, позволяющим действенно 
управлять восприятием обучающихся, в том числе:

● ясная, доступная речь, с учетом уровня подго-
товленности аудитории к восприятию учебного мате-
риала,

● живое, эмоциональное, образное изложение, 
уместное использование юмора, шутки,

● активное использование средств визуализации, 
наглядности, с учетом доминанты у значительной ча-
сти современной молодежи образного мышления над 
абстрактным (следствие колоссального возрастания 
роли Интернета, информационных, цифровых техно-
логий в процессе социализации детей и молодежи),

● эффективное установление и поддержание об-
ратной связи с аудиторией, использование интерак-
тивных технологий,

● связь с будущей профессионально-служебной 
деятельностью обучающихся, убедительная демон-
страция на конкретных примерах из реальной прак-
тики значения изучаемого для успешного решения 
профессиональных задач. 

2. Моральное и материальное стимулирование 
успехов обучающихся в учебной и служебной дея-
тельности с помощью поощрения (нужно быть успеш-
ным в учебе и службе, чтобы получать повышенную 
стипендию, признание, почет, авторитет), а также пу-
тем предъявления требований при недобросовестном 
отношении к учебной и служебной деятельности. Эти 
факторы воздействуют, прежде всего, на амбиции и 
материальную заинтересованность обучающихся с 
целью активизации и поддержания учебной и слу-
жебной деятельности. Они способствуют формиро-
ванию перспективно побуждающих мотивов учебной 
деятельности.

От педагога требуется разумное, гибкое сочета-
ние мер поощрения и требовательности, исключаю-
щее абсолютизацию одних стимулов и недооценку 
значения других. Недопустимо добиваться располо-
жения обучающихся, путем безосновательного сни-
жения требовательности и необоснованного завыше-
ния оценок при осуществлении контроля результатов 
учебной и служебной деятельности обучающихся. 
Также недопустимо и превращение отметки из сред-
ства объективной оценки и стимулирования учебной 
деятельности обучающихся в средство наказания 
и расправы с обучающимися, что будет свидетель-
ствовать фактически о проявлении преподавателем 
в данной ситуации, также как и в первом случае, не-
добросовестности, непрофессионализма, педагоги-
ческого бессилия, неспособности реально управлять 
образовательным процессом и организовывать взаи-
модействие с обучающимися. И в том и в другом слу-

чае поощрение и требовательность превращаются из 
средства стимулирования деятельности обучающихся 
в свою противоположность.

В тоже время следует учитывать, что использова-
ние только внешних факторов, призванных формиро-
вать у обучающихся устойчивую мотивацию учебной 
и служебной деятельности, недостаточно. При этом 
нельзя забывать, что учебный процесс – это разновид-
ность познавательного процесса, а профессиональное 
образование – это важнейший этап социализации лич-
ности. Абсолютизация внешних факторов формирова-
ния мотивации обучающихся может привести к подме-
не подлинных целей профессионального образования 
формальными, когда направленность перспективно 
побуждающих мотивов учебной деятельности будет 
ограничиваться только стремлением к достижению 
успеха в рамках промежуточной и итоговой аттеста-
ции и, в конечном счете – получением диплома.

В связи с этим при формировании у обучающих-
ся мотивации учебной и служебной деятельности 
важно, наряду с внешними факторами задействовать 
внутренние факторы, значение которых еще более 
значимо, а реализация – еще более сложна и требует 
от педагога еще более высокого уровня профессиона-
лизма и самоотдачи. 

II. Внутренние факторы:
1. К первой группе внутренних факторов следу-

ет отнести потребности. Речь идет о формировании 
у обучающихся внутренних потребностей, которые 
предопределяют ориентацию, направленность актив-
ности обучающих не только на реализацию формаль-
ной стороны образовательного процесса, но, прежде 
всего, на его внутреннее существо – на учебно-позна-
вательную деятельность, в том числе 

а) формирование у обучающихся потребности в 
познании нового, в поиске истины, самостоятельном 
поиске решения проблемных задач профессионально-
служебной деятельности на основе внутренней заин-
тересованности (хочу знать, хочу понять, хочу найти 
решение). При решении этой задачи педагог должен 
воздействовать преимущественно на рациональную 
сферу личности обучающихся с целью активизации, 
поддержания и направления их мыслительной де-
ятельности. Нельзя забывать и об эмоциональной 
стороне данного процесса. Искомая потребность не 
может успешно формироваться, если обучающие-
ся не получают эмоционального удовлетворения, не 
переживают чувства радости от успешного преодоле-
ния познавательных затруднений, от последователь-
ного развития уровня собственных когнитивных спо-
собностей – ключевого признака, характеризующего 
homo sapiens. Развитие данных потребностей спо-
собствует формированию у обучающихся непосред-
ственно побуждающих познавательных мотивов 
учебной деятельности.
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Решение этой задачи осложняется существенной 
деградацией развивающей функции в работе обще-
образовательной школы. Диагностика (контроль и 
оценка) результатов учебно-познавательной деятель-
ности выпускников школ с помощью ЕГЭ фактиче-
ски способствуют этому. Контрольно-измерительные 
материалы, используемые при проведении ЕГЭ – это 
инструмент контроля результатов обучения на уров-
не представления (узнавание тезисов, полученных в 
процессе обучения в готовом виде) и, в лучшем слу-
чае, на уровне воспроизведения (тезисов, полученных 
в готовом виде). При этом речь не идет о диагностике 
на уровне способности выпускников самостоятельно 
мыслить, формулировать суждения и, тем более, при-
менять полученные знания. Такая форма итогового 
контроля задает соответствующую направленность 
освоения учебного материала в рамках учебного про-
цесса с акцентом не на понимание, а на механическое 
запоминание. 

В результате у значительной части абитуриентов 
когнитивные способности недостаточно развиты.  
В связи с этим приобретает особую актуальность 
многоаспектная работа педагога, направленная на 
развитие у обучающихся данных способностей, в том 
числе: 

● обучение способам познавательной деятельно-
сти, приемам логического мышления (анализ, срав-
нение, обобщение, объяснение, аргументация, интер-
претация и т. д.);

● формирование способности творчески, не по 
шаблону решать задачи профессиональной деятель-
ности в условиях высокой степени неопределенно-
сти: в нетипичной ситуации, в меняющихся услови-
ях, с учетом имеющихся возможностей, ресурсов и 
ограничений; 

● развитие креативных качеств, новаторства, 
способности воспринимать и создавать новое;

● преподавание с использованием активных 
методов обучения, в том числе проблемного изло-
жения, проблемно-поисковых, исследовательских  
методов;

● публичное поощрение обучающихся, реально 
проявляющих упорство и прилагающих серьезные 
усилия для преодоления познавательных затрудне-
ний, поиска истины при решении проблемно-поиско-
вых задач, склонных к самостоятельности в освоении 
учебного материала и поиску не шаблонных, креатив-
ных решений.

Освоение обучающимися способов и приемов 
логического мышления создает основу для успеш-
ного познания нового, для включения обучающихся 
в поисковую, исследовательскую работу по само-
стоятельному решению проблемных задач, что при 
сочетании с последовательными успехами в учеб-
но-познавательной деятельности, в свою очередь, 

способствует формированию потребности в поиске  
истины, освоении нового, самообразовании и само-
развитии. 

б) формирование у обучающихся потребности 
в качественной подготовке к профессиональной де-
ятельности на основе внутренней заинтересован-
ности (хочу быть успешным профессионалом). При 
решении этой задачи педагог должен воздействовать 
преимущественно на рациональную сферу с целью 
активизации, поддержания и направления познава-
тельной деятельности, направленной на освоение 
профессионально-значимых знаний, умений, навы-
ков, правил и норм, эффективной модели професси-
онального поведения Развитие данных потребностей 
способствует формированию у обучающихся пер-
спективно побуждающих познавательных мотивов 
учебной деятельности.

Для того, чтобы потребность в успешной учебно-
познавательной деятельности как таковой перерас-
тала у обучающихся в потребность в качественной 
подготовке к профессиональной деятельности, важно 
решать эту задачу системно, в том числе:

● важно убедительно и доказательно формиро-
вать у обучающихся понимание, что осваиваемые 
знания, умения и навыки имеют не умозрительное, 
а реальное и существенное значение для их будущей 
профессионально-служебной деятельности. А для 
достижения этой цели важно добиваться освоения 
обучающимися этих профессионально-значимых 
знаний, умений и навыков не только на уровне вос-
произведения и даже не только на уровне понимания, 
осмысления. Важно доводить эту работу до форми-
рования у обучающихся способности применять ос-
военные знания, умения и навыки в профессиональ-
но-служебной деятельности. Очевидно, что успех 
этой работы будет зависеть не только от глубины 
владения педагогом предметом преподаваемой дис-
циплины. Не менее значимо понимание преподавате-
лем особенностей сферы будущей профессионально-
служебной деятельности его учеников, в нашем слу-
чае – конкретных направлений правоохранительной 
деятельности. Однако следует признать, что немалая 
часть педагогов, преподающих непрофильные дисци-
плины, не очень утруждают себя осмыслением спец-
ифики и конкретики профессионально-служебной 
деятельности выпускников факультета, на котором 
работают эти преподаватели;

● важно активно и широко использовать в об-
разовательном процессе организационные формы, 
связанные с имитацией в ходе учебных занятий раз-
личных компонентов будущей профессионально-слу-
жебной деятельности обучающихся и направленные 
на формирование профессиональных умений. А так-
же организационные формы, связанные с имитацией 
в ходе учебных занятий будущей профессиональной 
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деятельности обучающихся по комплексному реше-
нию служебных задач на базе интеграции освоенных 
знаний и умений в условиях приближенных к реаль-
ным и направленные на формирование профессио-
нальных навыков. В ходе подобных занятий особенно 
наглядно проявляется связь обучения с практикой, а 
также значение осваиваемых знаний, умений и навы-
ков для успешной профессионально-служебной дея-
тельности;

● важно как можно раньше начинать переход 
от осуществления курсантами деятельности в про-
цессе учебных занятий в роли классических школя-
ров-учеников к осуществлению деятельности в роли 
сотрудников функциональных подразделений терри-
ториальных органов внутренних дел, по линии кото-
рых осуществляется подготовка курсантов с учетом 
реализуемой специализации, профиля подготовки 
(узкой специализации, узкого профиля подготовки). 
Такая качественная смена ролей кардинально меняет 
и восприятие обучающимися изучаемого материала. 
Как следствие, эта смена способствует формирова-
нию уже не только узкоутилитарных побуждающих 
мотивов, основанных на амбициях и материальных 
интересах и ограниченно перспективных в пределах 
пребывания в образовательной организации. Вос-
приятие учебного процесса с позиций специалиста, 
сотрудника конкретного подразделения органов вну-
тренних дел способствует формированию мотивации 
более высокого порядка, прежде всего, перспектив-
но-побуждающих познавательных мотивов, осно-
ванных на базовых потребностях, устремленных в 
будущее, за рамки обучения в вузе. Успех подобной 
метаморфозы зависит от ряда условий, в том числе: 
насколько реалистично имитируется ситуация бу-
дущей профессионально-служебной деятельности, 
насколько осознается обучающимися значимость 
данной ситуации для их будущей профессиональ-
но-служебной деятельности, насколько доверитель-
ны отношения педагога и обучающихся, насколько 
самому педагогу удается выступать не в роли носи-
теля абсолютной истины, дистанцированного от ау-
дитории, формально и отстраненно выполняющего 
свою функцию, а в роли авторитетного наставника, 
находящегося в живом контакте, взаимодействии  
с аудиторией.

2. Ко второй группе внутренних факторов сле-
дует отнести ценностно-мотивационную ориента-
цию личности. 

Речь идет о формировании у обучающихся цен-
ностной, этической ориентации, которая предопреде-
ляет ее поведение. Это, пожалуй, самый сложный 
компонент деятельности педагога по формированию 
мотивации обучающихся – формирование у обуча-
ющихся на основе внутренних убеждений, эмоцио-
нально-ценностных установок внутренних побуж-

дений к безусловному выполнению служебного долга 
в соответствии с предъявляемыми требованиями  
(«я иначе не могу»). При решении этой задачи педа-
гог должен воздействовать не только на рациональ-
ную, но, в еще большей степени, и на эмоциональ-
но-волевую сферу личности с целью активизации, 
поддержания и направления не только учебной, но и 
служебной деятельности обучающихся. И не толь-
ко в период их пребывания в образовательной ор-
ганизации, но и на протяжении всего цикла их про-
фессионально-служебной деятельности. Наличие 
устойчивой, гуманистической этической ориентации, 
социально-значимого ценностного базиса личности 
способствует формированию у обучающихся пер-
спективно побуждающих ценностно ориентирован-
ных мотивов профессионально-служебной деятель-
ности. Успех этой работы зависит не только от каче-
ственного обучения, но еще в большей степени – от 
эффективного воспитательного воздействия и актив-
ной внутренней работы мышления, эмоций и психики  
обучающихся. 

Автор глубоко убежден, что наличие у выпуск-
ников устойчивой ценностно-мотивационной ори-
ентации, основанной на гражданской позиции и па-
триотизме, ответственном отношении к служебному 
долгу – это ключевой элемент профессиональной 
подготовки специалистов, осуществляющих про-
фессионально-служебную деятельность в правоох-
ранительной сфере. Только при условии успешного 
формирования у выпускников устойчивой социаль-
но-значимой мотивации профессионально-служеб-
ной деятельности компетентность специалиста 
становится реальным общественно значимым 
профессиональным качеством.

Несформированность позитивной мотивации 
профессионально-служебной деятельности девальви-
рует даже высокие результаты освоения выпускника-
ми знаний, умений и навыков. Квалифицированный 
сотрудник правоохранительных органов, но облада-
ющий корыстной мотивацией служебной деятельно-
сти несет в себе существенную угрозу общественной 
безопасности. Профессиональная деформация, про-
являющаяся в склонности сотрудника к активному 
использованию служебного положения в коррупци-
онных целях, относится к разряду наиболее опасных 
угроз и наносит обществу и государству огромный 
ущерб. 

В то же время, представляется, что в современ-
ных условиях еще большую опасность, чем корруп-
ция, представляет другая угроза, поскольку она каса-
ется не отдельных сотрудников, а значительной части 
личного состава. 

Профессионально-служебная деятельность со-
трудников основных подразделений органов внутрен-
них дел связана с комплексом негативных факторов, 
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существенно осложняющих ее реализацию, в том 
числе1:

● выполнение функций социального ассениза-
тора, связанное со значительными физическими и 
психологическими перегрузками, угрожающими здо-
ровью сотрудников, включая профессиональные за-
болевания и психическое выгорание; 

● ненормированное рабочее время, системати-
ческие и значительные по объему переработки, что 
создает реальные проблемы для семейного благопо-
лучия сотрудников;

● выполнение служебных обязанностей в экстре-
мальных, опасных условиях и чрезвычайных ситуа-
циях, связанных с угрозой жизни сотрудников;

● активное агрессивное противодействие право-
нарушителей выполнению сотрудником своих слу-
жебных обязанностей, создающее угрозу его жизни и 
здоровью, а иногда и его близких;

● различные провокативные ситуации, которые 
ставят сотрудника перед необходимостью делать 
сложный моральный выбор;

● повышенная ответственность перед законом  
и др.

И это характерно для мирного времени, когда от 
большинства граждан подобных усилий и жертв не 
требуется.

1 Жевлакович, С. С. К вопросу о значении ценностно-мотива-
ционного компонента в системе подготовки кадров сотрудников 
органов внутренних дел. Вестник экономической безопасности 
М., 2020, № 4; Жевлакович, С. С. Методическая модель формиро-
вания личностного компонента компетенций и диагностирования 
соответствующих результатов обучения и воспитания Вестник 
экономической безопасности М., 2019, № 2.

В то же время сотрудники органов внутренних 
дел не относятся к высокооплачиваемой категории, 
имеющей высокий уровень социальной защищенно-
сти. Поэтому их профессиональная деятельность не 
входит в разряд престижных. 

В таких условиях особую роль приобретает мо-
ральный фактор, мотивация служебной деятельно-
сти, в том числе:

 – внутренняя убежденность в социальной значи-
мости своей профессионально-служебной деятель-
ности, глубоко осознание своей социальной миссии 
защитника правопорядка, безопасности общества, 
граждан;

 – непоколебимые ценностно ориентированные 
мотивы профессионально-служебной деятельности; 

 – воля и высочайшая самоотдача, а иногда и са-
мопожертвование.

Работать результативно, с полной отдачей, не взи-
рая на все проблемы и реальные угрозы, могут только 
сотрудники, у которых социально значимые мотивы 
служебной деятельности превратились в основопола-
гающие, приоритетные личные цели.

В противном случае в личном целеполагании 
сотрудника реальные результаты служебной дея-
тельности уходят, как минимум, на второй план. 
Вот эта опасность и является главной. При несфор-
мированности у сотрудников устойчивой ценност-
но ориентированной мотивации подобное отноше-
ние к выполнению служебных обязанностей может  
приобретать массовый характер. Тогда реальная пра-
воохранительная деятельность подменяется ее ими-
тацией, реальные результаты – формальными показа-
телями.
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Быстро меняющийся современный мир и воз-
растание межличностных отношений в цифровом 
пространстве требует от профессорско-преподава-
тельского состава Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя проявления гибкости и 
приспособления, «цифровой культуры» [5] и соответ-
ствующей готовности к применению новых педаго-
гических методов и приемов, внесению изменений в 
технологии, традиционно использующихся в образо-
вательных организациях высшего образования. 

В складывающейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке было актуализировано применение 
цифровых образовательных технологий, перестрое-
на образовательная деятельность на дистанционный 
формат и смешанную форму обучения с использо-
ванием технологий двухсторонней аудиоконферен-
цсвязи и WhatsApp, электронной почты, информа-
ционных ресурсов библиотек. Для достижения цели 
подготовки (по специальности 37.05.02 Психология 
служебной деятельности, специализация: психологи-
ческое обеспечение служебной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов) по формирова-
нию у курсантов и слушателей профессиональных 
компетенций, воспитанию и развитию их личности 
профессорско-преподавательский состав внес соот-
ветствующие изменения в методику проведения заня-
тий, скорректировал кейс-метод, а также методы про-
блемного и игрового обучения, рефлексивного прак-
тикума и психологического тренинга. Эти изменения 
носили системный характер, поэтому согласимся с 
мнением А. М. Столяренко и В. Я. Кикотя о том, что в 
условиях «... повышения технологичности функцио-
нирования педагогической системы... возрастает роль 
творческого начала в действиях участников этой си-
стемы в связи с отходом от относительно схематично-
го, линейного понимания характера педагогического 
процесса» [4, с. 63]. 

Применяемая технология двухсторонней ауди-
оконференцсвязи ограничила всем участникам об-
разовательной деятельности использование самого 
главного органа чувств человека – зрения для непо-
средственного психологического контакта, и рас-
ширила применение слуха. Это стало своеобразной 
проверкой адаптационных возможностей сенсорных 
процессов и профессионализма педагогов, а также 
создало условия для проявления творческих инфор-
мационных способностей как преподавателей, так и 
обучающихся. При подготовке и проведении занятий 
преподавателям необходимо было придерживаться не 
только общенаучных методологических принципов в 
подходе к педагогическим явлениям, которые выстра-

ивались в новой информационной среде – объектив-
ности, единства теории и практики, познаваемости, 
историзма, развития, всесторонности, творческого 
подхода и др. [4, с. 27; 3, с. 16], но и расширять «упа-
ковку» учебного материала в рамках преподавания 
психологических дисциплин. Так, материалы кей-
сов, отснятые в видеоформате, потребовали допол-
нения текстовым сопровождением, или даже пере-
вода в аудиоформат. На самоподготовку и во время 
проведения практических занятий слушатели полу-
чали от преподавателей на электронную почту или 
в текстовый чат типичные проблемные ситуации в 
разнообразных формах (письменной, аудио- и видео-
записях) с практико-ориентированными заданиями, 
где требовалось продемонстрировать функции пси-
холога для решения проблем, с которыми сталкива-
ются сотрудники и психологи органов внутренних 
дел. Так реализовывался один из важных педагоги-
ческих подходов в воспитании сотрудников органов 
внутренних дел, который отражен в работах В. Я. Ки-
котя: «обеспечение ввода молодых ... сотрудников в 
должность» [4, с. 217]. Проживание в игровой форме 
профессиональной деятельности психолога органов 
внутренних дел связано с понятием «профессиональ-
ная идентичность», которая формируется под воздей-
ствием внешних факторов (образовательной среды 
и деятельности), так и внутренних (индивидуально-
психологических особенностей личности обучающе-
гося). Использование идентификации обучающихся с 
психологической работой в развивающих и воспита-
тельных целях способствует тому, что эту работу они 
каждый раз осуществляют все более уверенно, на бо-
лее высоком уровне за счет устранения тревожности 
[7, с. 57; 1].

 Сочетание и смешение форм подачи учебного 
материала и выполнения практических заданий по-
зволило не только расширить целевое восприятие 
учебного материала, но и одновременно обеспечи-
вало нахождение преподавателей и обучающихся в 
едином информационном образовательном простран-
стве, насыщенном текстом, звуками и изображением. 
Так, несмотря на дистанционный формат проведения 
занятий, достигался «эффект присутствия», близкий 
непосредственному психологическому контакту и пе-
дагогическому взаимодействию преподавателя с об-
учающимися в аудитории или специализированном 
классе. 

Условия пандемии и цифровизация общества 
предоставили преподавателям психологических дис-
циплин и психологам органов внутренних дел воз-
можности расширить представления о сигналах, по-
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ступающих от человека как от объекта психологиче-
ского наблюдения и исследования. Результаты бесед 
с психологами органов внутренних дел показали, что 
в этих условиях сотрудники и руководители стали 
чаще обращаться с просьбами о психологической по-
мощи по телефону: путем голосового или текстового 
сообщения (при помощи SMS). Кроме того, во время 
дистанционного обучения усилилась нагрузка на слу-
ховые анализаторы обучающихся и преподавателей. 
Этим воспользовались преподаватели психологиче-
ских дисциплин для корректировки методов обуче-
ния, решения развивающих и воспитательных целей. 
Так, на занятиях по учебным дисциплинам («Об-
щая психология», «Психология личности», «Психо-
логическое консультирование», «Психологическая 
коррекция и реабилитация», «Психология стресса и 
стресспреодолевающего поведения», «Интегратив-
ный практикум психологического обеспечения про-
фессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел» и др.) будущим психологам пред-
лагались задания, где было необходимо проанализи-
ровать аудиальные сигналы (интонацию, тембр, темп 
голоса, речь, передаваемый речью смысл и т. д.) и 
оценить психическое состояние и другие структур-
ные компоненты личности (сотрудника, однокурсни-
ка, гражданина, клиента) в рамках решения учебных 
задач и выполнения практических заданий с учетом 
специфики объекта и предмета изучаемых дисци-
плин. Такие задания вызвали у обучающихся не толь-
ко интерес, но и определенные трудности. Например, 
обучающиеся допускали ошибки, и порой не всегда 
могли правильно отличить на слух тонкости голосо-
вых сигналов, поступающих от «невидимого» объек-
та наблюдения. Однако при многократной тренировке 
профессиональных навыков преподаватели отмечали 
у курсантов/слушателей эффекты улучшения способ-
ности слышать и чувствовать психоэмоциональное и 
физическое состояние, понимать личность собесед-
ника при отсутствии зрительной картинки, получае-
мой в непосредственном психологическом контакте с 
партнером по общению или ролевой игры. Несмотря 
на определенную ограниченность (дефицитарность) 
аудиального общения с объектом психологического 
исследования во время занятий, использованный ме-
тод дистанционного обучения оказал положительное 
влияние на развитие у будущих психологов специфи-
ческих способностей и еще одного вида наблюдатель-
ности – аудиальной, тренировку слуха и различение 
состояния собеседника по контекстуальным ударени-
ям и интонациям речи. 

Не меньший познавательный интерес вызва-
ли задания по дисциплине «Психология личности», 
где курсантам предлагалось на основе текстового 
SMS-сообщения проанализировать типологические 
и индивидуально-психологические особенности со-

беседника, чтобы понимать и прогнозировать его по-
ведение как личности и как субъекта труда. Приведем 
примеры таких сообщений: 

1) «Ой, фио..., еще ращ добрый вечер, рала при-
ветствовать вас)! я еще не дома просто. У меня, на зав-
тра как и договаривались, только ... плагиатом завтра 
занимаюсь. А по работе сеголня все отчиталась, блок 
с ними мы сделали. Все кукушки на месте в корзине, 
работа кипит, Димочка корректирует, все нормально» 
(пунктуация и орфография автора сохранена)»; 

2) «Я вроде как с тобой там...побывала...нет слов, 
одно блаженство и успокоение! (три улыбающихся 
эмодзи) Ты мне из всех сегодняшних поздравлений 
сделала самый лучший, благодарю тебя! (пять ра-
достных эмодзи) Здесь моих слов не нужно, все по-
желания – это очередная банальность… эти слова от 
души и для нее. (пятнадцать радостных эмодзи)»;

3) «Прошу предоставить предложения по кан-
дидатурам сотрудников, которые примут участие в 
выпуске. Требования к участникам: полковник, на-
личие … От каждой кафедры по одному представи-
телю. Предложения прошу сдать до конца недели в 
кабинет 339» и др. 

Поскольку преподаватель знал авторов этих сооб-
щений, ему не составило труда сличить представлен-
ные обучающимися психологические характеристики 
тех, кто посылал подобные и другие SMS-сообщения. 

Такой нестандартный и расширенный опыт пси-
хологического наблюдения, оценки и понимания 
людей в отсутствии непосредственного зрительного 
контакта с ними, своеобразное профессиональное об-
щение в цифровом формате способствовали не только 
целенаправленному формированию у обучающихся 
навыков специфического психологического наблю-
дения, но и накоплению психопрактики в моделиру-
емых ситуациях профессиональной деятельности. 
Курсантам/слушателям в условиях дистанционного 
обучения пришлось опираться на косвенные пове-
денческие индикаторы поведения и речи участников 
взаимодействия (преподавателей и одногруппников), 
что способствовало развитию аудиальной профес-
сиональной наблюдательности, навыков цифрового 
общения (с соблюдением соответствующих этиче-
ских норм) как одного из современных видов опос-
редованного профессионального общения психолога 
органов внутренних дел с сотрудниками, служащими 
и членами их семей.

Игровое обучение, включающее ролевые и дело-
вые игры, решение групповых/практических заданий 
и упражнений, моделирование ситуаций профессио-
нальной деятельности психолога, и традиционно ис-
пользуемая на практических занятиях видеозапись с 
последующим анализом деятельности психолога при 
выполнении отдельных функций (профессионально-
го психологического отбора кандидатов на службу в 
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органы внутренних дел, психологической помощи 
сотрудникам и членам их семей, проведение занятий 
по морально-психологической подготовке и пр.) за-
менялась или дополнялась аудиозаписями в период 
дистанционного обучения. На практических заня-
тиях, проводимых методом ролевой (деловой) игры, 
обучающиеся получали фабулы или типичные про-
блемные ситуации, а после тщательного психологи-
ческого анализа и выявления проблем знакомились с 
инструкциями и описанием роли как в письменном 
виде, так и в устном виде. Подготовившись к испол-
нению ролей, обучающиеся приступали к игровому 
поведению, а остальные курсанты/слушатели оцени-
вали демонстрируемое поведение психолога органов 
внутренних дел, а также грамотность его отдельных 
профессионально-психологических действий и про-
фессионального общения, психологическую культу-
ру и эффективность достижения поставленных за-
дач. Во время демонстрации роли психолога органов 
внутренних дел осуществлялась аудиозапись этого 
ролевого поведения, цель которой заключалась в обе-
спечении рефлексивного практикума – одного из ме-
тодов обучения и своеобразной психологической про-
цедуры, логически дополняющего игровое обучение 
и кейс-метод. В основу разработки рефлексивного 
практикума легли идеи основоположника исследо-
вания творческих способностей Я. А. Пономарева, 
который отмечал роль рефлексии в развитии творче-
ского мышления и личности в целом. Эксперимен-
тально внедренный в образовательную деятельность 
рефлексивный практикум доказал свою эффектив-
ность: применение практикума способствовало не 
только развитию рефлексивно-перцептивных качеств 
слушателей (по специальности 37.05.02 – Психология 
служебной деятельности, специализации Психологи-
ческое обеспечение служебной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов), но и развитию 
других профессионально важных качеств будущих 
психологов органов внутренних дел.

Применение рефлексивного практикума было 
скорректировано в условиях дистанционного обуче-
ния. Этот метод использовался в аудиоформате для 
целенаправленного и комплексного формирования 
профессиональных компетенций и развития профес-
сионально важных качеств курсантов и слушателей. 
Обучающиеся выполняли следующие задания в рам-
ках рефлексивного практикума: 

 – начните осуществлять психологическую рабо-
ту со слов: «Я – Минакова Дарья Алексеевна, психо-
лог отдела морально-психологического обеспечения 
ГУ МВД России по ...»; 

 – послушав запись своей работы, оцените по за-
ранее разработанной шкале грамотность ее выполне-
ния. Начните это со слов: «Я, как психолог, продемон-
стрировала следующие профессионально-психологи-

ческие действия ... и качества ... В профессиональном 
общении (во время беседы с кандидатом на службу, 
инструктажа сотрудников, лекции по морально-пси-
хологической работе, психологическом тренинге  
и пр.) я грамотно использовала следующие психоло-
гические приемы: ... Вместе с тем, не вполне коррек-
тно применяла такие психологические методы, при-
емы, средства общения, как ...»; 

 – разработайте план по устранению недостатков 
и дальнейшего профессионально-личностного разви-
тия психолога органов внутренних дел. 

Подчеркнем, что деятельность психолога требу-
ет грамотного применения сложных когнитивных и 
поведенческих навыков, что, в свою очередь, обеспе-
чивается грамотным с психологической и педагоги-
ческой точек зрения построением практического об-
учения. Учитывая это, преподаватели используют на 
практических занятиях с будущими психологами не 
только имитационное научение (подражание успеш-
ной модели профессиональной деятельности или 
отдельных действий психолога с осознанием этих 
действий и их последствий) для формирования про-
фессиональной идентичности и воспитания личност-
ных и деловых качеств психолога, но и так называе-
мое оперантное научение, когда в процессе взаимо-
действия с преподавателем или психологом органов 
внутренних дел (который приглашен для проведения 
занятия) у обучающихся формируются новые про-
фессионально-психологические навыки, их после-
довательность как составная часть психологической 
работы, а также викарное обучение (на основе наблю-
дения за деятельностью и речью психолога органов 
внутренних дел или преподавателя). 

Психологические тренинги и выполнение обуча-
ющимися ролей «психолог-тренер» и «психолог-со-
тренер» – одна из специфических форм проведения 
учебных занятий по психологическим дисциплинам и 
метод психологической работы в органах внутренних 
дел, который способствует накоплению обучающи-
мися профессионального опыта, развитию индиви-
дуального стиля тренерской работы [2, с. 150]. При 
проведении занятий преподаватели используют нако-
пленный опыт проведения психологических тренин-
гов [6], а также предоставляют возможность курсан-
там выступить в качестве тренера и помощника тре-
нера (сотренера). Во время дистанционного обучения 
преподаватели практиковали задания на самопод-
готовку, где курсантам и слушателям при изучении 
дисциплин («Психология стресса и стресспреодоле-
вающего поведения», «Интегративный практикум 
психологического обеспечения профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел», 
«Практикум по общей психологии», «Социальная 
психология») необходимо было осуществить видео- 
или аудиозапись определенного тренингового упраж-
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нения, методики, медитативной техники, арттерапии 
и т. д. Непосредственно на практическом занятии и 
преподаватели, и обучающиеся анализировали полу-
ченный творческий продукт по заранее разработан-
ным критериям, оценивая продемонстрированные 
будущими психологами профессиональные компе-
тенции и намечали перспективы дальнейшего лич-
ностного развития. Как показывают результаты пред-
дипломной практики, эти профессиональные навыки 
помогли слушателям выпускного курса Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя про-
водить разнообразные психологические тренинги 
(командообразования, развития коммуникативных 
способностей, разрешения конфликтов, развития ли-
дерских качеств) с сотрудниками подразделений тер-
риториальных органов МВД России.

Очевиден и воспитательный эффект используе-
мых методов, обновленных в условиях цифровиза-
ции образования, поскольку курсанты и слушатели 
демонстрировали это в «жизнестойкости, ... убежден-
ности в возможности решить жизненные проблемы 
личной предприимчивостью, трудолюбием, повыше-
нием профессионализма, ... совместными усилиями с 
другими» [4, с. 218]. 

Подводя итоги, отметим, что указанный комплекс 
методов, применяемый профессорско-преподава-
тельским составом кафедры психологи УНК ПСД, 
апробированный и экспериментально внедренный 
в образовательную и учебную деятельность, в т.ч. в 
дистанционном и цифровом формате, признан инно-
вационным Методическим советом Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя в 2020 году, 
способствует достижению обучающих, развивающих 
и воспитательных целей подготовки психологов ор-
ганов внутренних дел. Проявление преподавателями 
психологических дисциплин творческих способно-
стей и особой ответственности за качество подготов-
ки обусловлено не только дистанционным форматом 
обучения и стремлением сформировать у курсантов/
слушателей «профессиональную идентичность», но 
и необходимостью быть примером для будущих пси-
хологов органов внутренних дел как представителей 
«помогающих профессий», деятельность которых 
применительно к отдельному сотруднику или служа-
щему носит индивидуальный, уникальный и порой 
нестандартный характер, требует постоянного поиска 
инновационных и эффективных психологических ме-
тодов и приемов с соблюдением известного принципа 
«не навреди». Дополнительным мотивом постоянно-
го самосовершенствования преподавателя высшей 
школы и уверенного применения методов дистанци-
онного обучения служит стремительное развитие ин-
формационных технологий, динамично изменяющи-
еся условия, методы и приемы профессионального 
общения, расширенное взаимодействие с обучающи-

мися, которые отличаются высоко развитыми способ-
ностями и навыками работы в современных условиях 
цифровизации образования.
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-методическое посо-
бие. Михайлова С. Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного 
подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. Цель тренин-
гов – необходимость развития сферы профессионального самосознания со-
трудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, 
связанной с повышенным уровнем напряженности и риска, дефицита времени 
и информации при принятии решения и других факторов. Основные идеи по-
собия неоднократно были апробированы на практике и в научных разработ-
ках в рамках научной школы «Психологическое обеспечение эффективности 
служебной деятельности», созданной на базе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, 
профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологиче-
ских наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов МВД Рос-
сии, адъюнктов и  профессорско-преподавательского состава.
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Перспективы внедрения интегрированного  
обучения слушателей образовательных учреждений системы  

МВД России навыкам ведения «ближнего боя» 
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Аннотация. Исследуются проблемы профессиональной подготовки сотрудников полиции к ведению 
«ближнего боя». Одним из основных недостатков является то, что образовательный процесс, нормативы вы-
полнения учебных упражнений в рамках учебных дисциплин ‒ огневая подготовка и тактико-специальная под-
готовка ‒ не соответствуют параметрам «ближнего стрелкового боя». Предлагается интегрировать учебные 
дисциплины: огневая подготовка, физическая подготовка, тактико-специальная подготовка, психологическая 
подготовка (готовность к ведению ближнего стрелкового боя), и организовать образовательный процесс так, 
чтобы эти смежные дисциплины органически дополняли друг друга, способствовали скорейшему получению 
слушателями навыков и умений.
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Abstract. The problems of professional training of police officers to conduct «close combat» are investigated. 
One of the main drawbacks is that the educational process, the standards for performing training exercises within the 
framework of academic disciplines ‒ fire training and tactical and special training ‒ do not correspond to the parameters 
of «close-range shooting». It is proposed to integrate the academic disciplines: fire training, physical training, tactical 
and special training, psychological training (readiness to conduct close-range small arms combat), and to organize 
the educational process so that these related disciplines organically complement each other, contribute to the early 
acquisition of skills and abilities by students.
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Борьба сотрудников правоохранительных орга-
нов с преступностью сопряжена с риском для жизни. 
Ежегодно при исполнении служебных обязанностей 
гибнут десятки российских полицейских, тысячи по-
лучают ранения. 

За последние годы наметилась устойчивая тен-
денция к увеличению числа сотрудников полиции, 
погибших или получивших ранения (инвалидность) 
в период несения службы. В связи с чем возникает 
необходимость в том, чтобы повысить способность 
российских полицейских к успешному отражению 
преступных посягательств на жизнь и здоровье. 

Одним из путей решения этой проблемы является 
корректировка образовательного процесса професси-
ональной подготовки полицейских. 

В основе образовательной программы должен 
быть комплекс учебных дисциплин, знания, умения и 
навыки которых обеспечили бы сотрудникам полиции 
успешное выживание в открытом противодействии с 
правонарушителями. Учитывая, что наибольшие по-
тери (ранения и гибель сотрудников полиции) проис-
ходят в результате ведения ближнего боя, т. е. при не-
посредственном контакте с преступниками, основой 
профессиональной подготовки сотрудников полиции 
должна стать концепция «ближнего боя», т. е. овла-
дение сотрудниками полиции знаниями, навыками и 
умениями успешного ведения и (или) отражения на-
падений преступников в условиях «ближнего боя».

Само явление «ближний бой» можно определить 
как физическое соприкосновение противоборству-
ющих сторон, осуществляемое с целью причинения 
смерти или вреда здоровью противника (или для его 
нейтрализации), осуществляемое на короткой дис-
танции и за короткий промежуток времени. 

«Ближний бой», в зависимости от вооружения на-
падающих лиц, подразделяется на «рукопашный бой» 
и «ближний стрелковый бой». 

Необходимо отметить, что в настоящее время в 
профессиональном обучении сотрудников полиции 
концепция «ближнего боя» не озвучивается, хотя 
фактически, частично уже внедрена, и некоторые ее 
аспекты успешно изучаются и осваиваются. 

Так, в «Наставлении по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации», в разделе VII «Боевые приемы борьбы» [3] 
достаточно подробно изучаются способы защиты от 
ударов руками и ножом, освобождения от захватов, 
защита при угрозе пистолетом, боевые приемы с ис-
пользованием автомата. Эти вопросы рассматривают-
ся также в «Порядке организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних 

дел Российской Федерации» [2] в п. 160, где раздел 
«Специальная физическая подготовка» включает: 
освобождения от захватов и обхватов, пресечения 
действий с огнестрельным (холодным) оружием, вза-
имодействия при применении физической силы и т. п.  
Там подробно рассмотрены приёмы ведения руко-
пашного боя, которые позволяют выработать навыки 
и умения, достаточные для отражения нападения пре-
ступника или его нейтрализации. 

С реализацией второй составляющей «ближнего 
боя» имеются сложности. Прежде всего, потому, что 
данному виду боя не в полной мере подходят приёмы 
и способы, которые эффективны для других видов 
боя, где есть время на оценку обстановки, принятия 
решения и т. п. 

По нашему мнению, «ближний стрелковый 
бой» – это бой, который ведется между комбатантами 
в основном из легкого огнестрельного оружия на ко-
ротких дистанциях и за короткий промежуток време-
ни. Он характеризуется совокупностью тактических 
приёмов и способов действий сотрудника полиции, 
необходимых для ликвидации (или нейтрализации) 
преступника и (или) отражения его нападения. 

Характерными чертами «ближнего стрелкового 
боя» являются, прежде всего, его линейные, тактиче-
ские и временные параметры.

Линейные параметры ближнего стрелкового боя 
составляют: 0 (в упор) ‒ 10 метров расстояние между 
комбатантами.

К тактическим параметрам ближнего стрелкового 
боя отнесены такие параметры, как ведение интен-
сивного огня с перемещением комбатантов по гори-
зонтальной и (или) вертикальной плоскости с одно-
временным использованием укрытий (предметов 
местности) и личной бронезащиты.

Временные параметры ближнего стрелкового 
боя – это время необходимое от визуализации и до от-
крытия огня на поражение. Оно составляет 0,5‒2 се-
кунды.

Рассмотрим основные нормативы и упражнения 
по «Огневой подготовке», используемые в професси-
ональной подготовке слушателей для обучения ско-
ростной стрельбе.

В «Порядке организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации» в п. 194 для слушателей, 
проходящих профессиональную подготовку по долж-
ности служащего «Полицейский», предусмотрены 
упражнения с 2а по 9а, в которых имеются различные 
модификации скоростной стрельбы по неподвижной 
цели. Кроме этого, предусмотрены три норматива 
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по изготовке к стрельбе из пистолета «Макарова»: 
стоя – за время не более 4 сек., с колена ‒ не более 6 
сек. и лежа из-за укрытия ‒ не более 9 сек. Эти вре-
менные показатели не подходят для успешного ве-
дения ближнего стрелкового боя. Кроме этого, при 
выполнении учебных занятий (стрельб) должен быть 
использован другой принцип. В данном случае дей-
ственен принцип: «сперва движение, потом огонь по  
противнику».

Так же в п. 6 есть норматив ‒ смена магазина: стоя 
осуществляется за время не более 6 сек., с колена ‒ не 
более 7 сек., лежа ‒ не более 9 сек.

Далее в «Наставлении по организации огневой 
подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации» [1] в разделе VII «Упражнения стрельб 
и гранатометания. Нормативы по огневой подготовке. 
Упражнения стрельб из пистолета» предусмотрено:

 – п. 88.2.2. упражнение 2. Скоростная стрель-
ба с места по неподвижной цели (огневой рубеж –  
20 метров, время на выполнение упражнения не бо-
лее 12 сек.);

 – п. 88.2.3. упражнение 3. Скоростная стрельба с 
места по неподвижной цели с заданной зоной пора-
жения (огневой рубеж – 10 метров, время на выпол-
нение упражнения не более 12 сек.);

 – п. 88.3.2. упражнение 5. Скоростная стрельба 
с места по неподвижной цели с заданной зоной по-
ражения со сменой позиции для стрельбы (огневой 
рубеж – 10 метров, время на выполнение упражнения 
не более 12 сек.);

 – п. 88.3.4. упражнение 7. Скоростная стрель-
ба с места по неподвижной цели со сменой позиции 
для стрельбы и сменой магазина (огневой рубеж –  
10 метров, время на выполнение упражнения не бо-
лее 15 сек.);

 – п. 88.3.5. упражнение 8. Скоростная стрельба 
по неподвижным целям после передвижения (огне-
вой рубеж – 10 метров, время на выполнение упраж-
нения не более 25 сек.);

 – п. 88.3.6. упражнение 9. Скоростная стрельба 
с разворотом и переносом огня по фронту (огневой 
рубеж – 15 метров, время на выполнение упражнения 
не более 15 сек.);

 – п. 88.3.7. упражнение 10. Скоростная выбороч-
ная стрельба из-за укрытия с выбором цели (огневой 
рубеж – 15 метров, время на выполнение упражнения 
не более 10 сек.),

 – п. 95.1.1. Изготовка к стрельбе из пистолета 
«Макарова» из различных положений: стоя, с колена 
из-за укрытия без ограничений по времени.

 – п. 95.1.6 Смена магазина пистолета «Макаро-
ва» из различных положений: стоя, с колена, лежа без 
ограничений по времени.

Можно констатировать, что в настоящий момент, 
в ходе профессиональной подготовки сотрудников 

полиции уделяется большое внимание изучению при-
емов и правилам стрельбы из огнестрельного оружия, 
правилам и тактике личной безопасности и т. п., но 
это не в полной мере обеспечивает выработку навыка 
успешного ведения «ближнего стрелкового боя». Па-
раметры, в рамках которых выполняются эти упраж-
нения, не соответствуют параметрам «ближнего 
стрелкового боя» и, как следствие, умения и навыки 
ведения «ближнего стрелкового боя» у слушателей не 
формируются.

Именно параметры и создают специфику «ближ-
него стрелкового боя». Отсюда и особенная подготов-
ка снаряжения и оружия; более быстрые действия по 
командам, в парах и в группе; другое взаимодействие 
с напарником и с группой при ведении боя; свои осо-
бенности по использованию личной бронезащиты 
и местности; особая система ведения огня и психо-
логическая готовность к бою. Ведение огня должно 
выполняться стрельбой с прицеливанием по стволу 
оружия, а не через целик и мушку, без необходимо-
сти ведения огня в центр цели. Основная задача такой 
стрельбы – затруднить ведение ответного огня, по-
ражение площади противника. Для этого сотрудник 
должен уметь вести огонь с места, с ходу, с останов-
ки, с рассеиванием по фронту, по этажам, по отдель-
ным целям или по нескольким (сосредоточенным, 
заградительным, многослойным, многоярусным). 
Высокое напряжение при ведении огня обусловлено 
большой интенсивностью стрельбы по противнику, в 
основном для подавления его. Эффективное противо-
стояние противнику может быть обеспечено за счет 
повышения коэффициента боевых возможностей со-
трудника.

«Ближний стрелковый бой» требует от сотруд-
ника уверенного владения навыками ведения огня с 
одновременным маневром и максимальным исполь-
зованием защитных свойств индивидуальной защи-
ты и рельефа местности. Все это нужно рассматри-
вать в комплексе, учитывая особенности данного  
вида боя.

Принципы «ближнего стрелкового боя» делятся 
на два направления: на подготовку и ведение боя.

Сотрудник, который может оказаться в ближ-
нем стрелковом бою, должен быть подготовлен к 
нему – должен знать, как привести в боеготовность 
себя, свое оружие и снаряжение, уметь действовать 
по сигналам, уметь взаимодействовать с напарником 
и с командиром группы, обладать максимальной за-
щищенностью, иметь все необходимое для меди-
цинского обеспечения и боеприпасы, знать систему 
ведения огня на близкой дистанции; быть подготов-
ленным для ведения боя как психологически, так  
и практически. 

Вторым направлением является непосредствен-
но ведение этого боя, где сотрудник должен уметь: 
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быстрее противника привести себя и вооружение к 
ближнему стрелковому бою, одновременно вести 
огонь и совершать маневр, проявлять активность по 
нейтрализации преступника; поддерживать свою бо-
еготовность во время боя; скрытно совершать манев-
ры; действовать при получении ранения.

Из вышеизложенного следует, что в целях повы-
шения качества профессиональной подготовки со-
трудников в образовательный процесс необходимо 
включить изучение таких направлений как: 

 – Подготовка сотрудника к «ближнему стрелко-
вому бою»:

1. Подготовка снаряжения и вооружения;
2. Действия по сигналам управления, оповеще-

ния, целеуказания, опознавания;
3. Взаимодействие с напарником и командиром;
4. Защищенность сотрудника в бою;
5. Обеспечение медицинским имуществом и бо-

еприпасами;
6. Особая подготовка системы огня ближнего 

стрелкового боя;
7. Морально-психологическая готовность к веде-

нию этого боя (быть уверенным в своих приёмах и 
способах ведения ближнего боя, которые необходимы 
для достижения целей боя).

 – Ведение «ближнего стрелкового боя»:
1. Уметь быстро приводить оружие к бою;
2. Уметь совершать маневры (из различных поло-

жений) и одновременно вести огонь по противнику;
3. Уметь быстро перезаряжать оружие;
4. Уметь скрытно совершать маневры;
5. Уметь действовать при получении ранения 

(перезаряжать оружие одной рукой и вести огонь из 
автомата с одной рукой, изготавливаться лежа с одной 
рукой, переносить напарника).

Все вышеперечисленное, несомненно, повлечет 
за собой и внесение соответствующих изменений в 
документы, устанавливающие параметры проведе-
ния учебных упражнений по учебным дисциплинам 
«Огневая подготовка» и «Тактико-специальная под-
готовка». Сотрудник должен понимать свои боевые 
возможности, на каком уровне он находится, свои 
сильные и слабые стороны, а также как и чем их ком-
пенсировать.

Получение знаний, умений и навыков ведения 
«ближнего стрелкового боя» особенно актуальным 
будет для сотрудников, убывающих в командировку в 
Северо-Кавказский регион. 

Как показывает практика, именно отсутствие те-
оретических и практических наработок в вопросах 
тактики и практики ведения «Ближнего стрелково-
го боя» в процессе подготовки сотрудников полиции 
к контртеррористическим действиям, является од-
ной из причин значительных потерь среди личного  
состава.

Таким образом, внедрение концепции «Ближне-
го боя» в образовательный процесс профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел – это необходимость, которая позволит повысить 
степень готовности сотрудников полиции к ведению 
«Ближнего боя» и «Ближнего стрелкового боя».

Кроме этого, в организацию учебного процесса, 
для создания более тесных межпредметных связей, 
обеспечивающих лучшее восприятие слушателями 
учебного материала, необходимо внести изменения, 
связанные с интеграцией ряда учебных дисциплин. 
Для этого необходимо внести соответствующие изме-
нения в преподавание таких учебных дисциплин как: 
огневая подготовка, физическая подготовка, тактико-
специальная подготовка, психологическая подготовка 
(готовность к ведению ближнего стрелкового боя), и 
организовать образовательный процесс так, чтобы 
эти смежные предметы органически дополняли друг 
друга, способствовали скорейшему получению и за-
креплению слушателями умений и навыков. В резуль-
тате должен быть создан интегрированный учебный 
курс, который объединит несколько учебных дис-
циплин вокруг главной цели, и это позволит создать 
единую образовательно-познавательную среду.

Интеграция закрепит не только взаимосвязь, но 
и взаимопроникновение учебных дисциплин друг в 
друга [6]. Объединение материала в крупные блоки 
приведет к новой организационной структуре учеб-
ного процесса. Вместо занятия основной организаци-
онной единицей становится учебный день, учебная 
неделя, что создает возможность более глубокого по-
гружения в тему [4].

В отечественной педагогике интеграция рассма-
тривается как процесс и результат создания нераз-
рывно связанного, единого, цельного. В обучении она 
осуществляется путем слияния в одном синтезиро-
ванном курсе (теме, разделе, программе) элементов 
разных учебных предметов, слияния научных поня-
тий и методов разных дисциплин в общенаучные по-
нятия и методы познания, комплексирования и сум-
мирования основ наук в раскрытии межпредметных 
учебных проблем [5].

Интегрированное обучение слушателей навыкам 
ведения «ближнего боя» приведет к качественному 
повышению уровня профессиональной подготовки, 
повысит уровень выживаемости сотрудников поли-
ции при отражении нападения правонарушителей, 
что, в свою очередь, позволит эффективно бороться 
с преступностью. 

Данная инновация в профессиональной подго-
товке сотрудников правоохранительных органов не-
обходима, поскольку только неуклонное повышение 
качества профессиональной подготовки является за-
логом успешного выполнения задач, стоящих перед 
органами внутренних дел Российской Федерации.
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Важность оперативно-служебных задач, которые 
призваны решать сотрудники различных подразде-
лений МВД России, обуславливает необходимость 
модернизации огневой подготовки курсантов образо-
вательных организаций МВД России. Пресекая пре-
ступные посягательства на жизнь и здоровье граждан 
(в том числе на сотрудников ОВД), иные преступле-

ния против общества и государственной власти, со-
трудник полиции обязан обладать профессиональны-
ми компетенциями по применению огнестрельного 
оружия. В связи с этим возникает необходимость 
использования эффективных средств и методов обу-
чения в совершенствовании огневой подготовки кур-
сантов образовательных организаций МВД России в 
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период обучения для противодействия правонаруши-
телям в различных условиях служебной деятельно-
сти, в том числе экстремальных.

В соответствии с приказом МВД России от 5 мая 
2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организации 
подготовки кадров для замещения должностей в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации»: «…со-
трудники в ходе освоения программ профессиональ-
ной подготовки, основных профессиональных обра-
зовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов 
среднего звена, высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в ходе профессиональной служебной 
и физической подготовки по месту службы проходят 
специальную подготовку к действиям в условиях, свя-
занных с применением физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия, а также к уча-
стию в мероприятиях по обеспечению общественной 
безопасности и охране общественного порядка» [1].

В контексте выбранной темы исследования важ-
ным представляется законодательное закрепление пра-
ва сотрудника российской полиции на применение ог-
нестрельного оружия, предусмотренное Федеральным 
законом «О полиции» (ст. 23) в следующих ситуациях:

«– защита себя или другого лица от посягатель-
ства, сопряженного с опасным для жизни или здоро-
вья насилием;

 – пресечение попытки завладения огнестрель-
ным оружием, транспортным средством полиции, 
боевой или специальной техникой, находящейся на 
вооружении полиции;

 – задержание застигнутого при совершении тяж-
кого или особо тяжкого преступления против жизни, 
здоровья или собственности лица, которое пытается 
скрыться, если иным способом обеспечить его задер-
жание невозможно;

 – освобождение заложников;
 – задержание оказывающего вооруженное сопро-

тивление лица, отказывающегося выполнить закон-
ное требование о сдаче оружия;

 – отражение группового или вооруженного напа-
дения на здания, иные объекты собственности;

 – пресечение побега из мест содержания под 
стражей обвиняемых или подозреваемых в соверше-
нии преступлений, побега конвоируемых лиц, задер-
жанных по подозрению в совершении преступления, 
осужденных, а также пресечение попыток насиль-
ственного освобождения данных лиц;

 – остановка лица управляющего транспортным 
средством и отказывающегося выполнить законные 
требования остановиться, пытающегося скрыться, при 
этом создающего угрозу жизни и здоровью граждан;

 – обезвреживание животного, угрожающего жиз-
ни и здоровью граждан или сотрудника полиции;

 – разрушение запирающих устройств и конструк-
ций, препятствующих проникновению в помещение 
по законным основаниям;

 – подача сигнала тревоги, производство пред-
упредительного выстрела, вызов помощи путем вы-
стрела вверх или в другом безопасном направлении;

 – пресечение нахождения в воздушном простран-
стве беспилотных судов в установленных законом це-
лях, если иным образом прекращение их нахождения 
в воздухе невозможно» [2].

По общему правилу не допускается применение 
огнестрельного оружия в отношении несовершенно-
летних, женщин, лиц с явными признаками инвалид-
ности, в местах значительного скопления граждан.

В контексте специфики будущей профессио-
нальной деятельности выпускника образовательной 
организации наблюдается определенный пробел в 
их профессиональной подготовке, ввиду отсутствия 
в перечне общекультурных компетенций будущего 
специалиста ОВД компетенции, характеризующей 
его способность самостоятельно принимать ответ-
ственные и взвешенные решения в экстремальных 
ситуациях служебной деятельности, связанных, в том 
числе с применением мер государственного принуж-
дения и огнестрельного оружия [3]. 

При освоении дисциплины «Огневая подготов-
ка» курсанты образовательных организаций МВД 
России проходят определенный этап своего профес-
сионально-личностного развития, а сотрудники тер-
риториальных подразделений ОВД в период профес-
сионального обучения приобретают профессиональ-
но-важные качества, необходимые для выполнения 
служебных обязанностей в условиях, связанных с 
применением огнестрельного оружия.

В целях формирования и совершенствования 
уровня профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД к действиям в условиях, связанных с примене-
нием огнестрельного оружия, был издан приказ МВД 
России от 23 ноября 2017 г. № 880 «Об утверждении 
Наставления по организации огневой подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации». Ос-
новными задачами огневой подготовки данный приказ 
определяет изучение двух разделов: «теоретического 
(правовые основы применения оружия и боеприпа-
сов, гарантии личной безопасности вооружённого 
сотрудника) и практического, предусматривающего: 
материальную часть и тактико-технические характе-
ристики оружия и боеприпасов; меры безопасности 
при обращении с оружием и боеприпасами; задержки 
при стрельбе и способы их устранения; основы бал-
листики; правила выполнения упражнений стрельб 
из различных видов оружия; вопросы профилактики 
случаев гибели и ранений сотрудников, связанных с 
неумелым обращением с оружием и боеприпасами; 
правила хранения оружия и боеприпасов, а также 
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ухода за ними; нормативы по огневой подготовке; ре-
шение тактических задач применения оружия и бое-
припасов при осуществлении оперативно-служебной 
деятельности» [4].

В исследованиях И. А. Калиниченко научно обо-
снована методика стрельбы сотрудника полиции из 
табельного оружия в экстремальных условиях про-
фессиональной деятельности: «…методика основана 
на взаимосвязи дидактических, психологических и 
психофизиологических закономерностей формиро-
вания знаний, умений и навыков стрельбы, содержит 
требования к обучению курсантов и сотрудников ор-
ганов внутренних дел огневой подготовке» [5]. Кроме 
того, им разработана модель содержания обучения 
стрельбе из табельного оружия, учитывающая взаи-
мосвязь целей, задач, последовательности и преем-
ственности формирования у курсантов образователь-
ных организаций МВД России умений и навыков на 
разных этапах обучения, с учётом практико-ориенти-
рованного подхода.

Обзор современной литературы, посвященной со-
вершенствованию огневой подготовки курсантов об-
разовательных организаций МВД России показывает, 
что чаще всего она рассматривается в трех аспектах: 
усвоение значительной теоретико-методологической 
базы, формирование практических навыков и физи-
ческой подготовки к использованию огнестрельного 
оружия и повышение эмоциональной и психологи-
ческой устойчивости курсантов как в повседневных 
условиях, так и в условиях экстремальной ситуации.

Огневая подготовка курсантов образовательной 
организации МВД России должна быть направлена 
не только на формирование навыков уверенного при-
менения различных видов оружия, системы знаний 
материально-технической части оружия, мерах безо-
пасности при обращении с ним, о методах и правилах 
стрельбы, навыков уверенного применения оружия, 
но и на формирование способности к быстрой адап-
тации к любым условиям оперативной обстановки, в 
условиях применения или использования огнестрель-
ного оружия. Это необходимо в целях сохранения 
умственной, физиологической и психологической 
стабильности, устойчивого и концентрированного 
внимания, способности оперативно действовать в 
режиме многозадачности и изменяющихся услови-
ях экстремальной ситуации. Указанные требования 
к огневой подготовке курсантов образовательной 
организации МВД России позволяют отнести их бу-
дущую профессиональную деятельность к одним из 
наиболее сложных видов деятельности в системе «че-
ловек-человек», а в случаях задержания преступника 
или пресечения противоправных действий в системе 
«полицейский-преступник». В этой связи резюми-
руя положения исследований означенной проблемы 
до нас и собственно собственно-научное понимание 

проблемы адаптации курсантов к огневой подготовке, 
отметим следующее: при преподавании дисциплины 
«Огневая подготовка» профессорско-преподаватель-
ским составом должным быть смоделированы такие 
квазипрофессиональные условия, которые будут спо-
собствовать формированию знаний, умений и навы-
ков влияющих на адекватность действий и алгорит-
мов в ситуациях применения огнестрельного оружия, 
вне зависимости от характера ситуации и степени ее 
экстремальности. 

Последовательность обучения огневой подготов-
ке в ведомственных образовательных организациях 
МВД России, как правило, выстраивается следую-
щим образом:

 – в течение 1‒2 семестров обучения курсанты ос-
ваивают начальную подготовку, цель которой заклю-
чается в освоении фундаментальных знаний обраще-
ния с оружием (выбор изготовки перед стрельбой, 
эффективные способы удержания оружия, правила 
спуска курка с боевого взвода, специфика прице-
ливания из короткоствольного и длинноствольного 
оружия, производство выстрела в целом). На данном 
этапе курсанты оттачивают нормативы по неполной 
сборке и разборке оружия, снаряжение/разряжение 
магазина. Основная задача начального этапа огневой 
подготовки – сформировать у курсантов базовые зна-
ния в сфере правовых основ применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции, назначения, 
технического устройства основных видов оружия и 
правил ухода за ним, технических приемов и правил 
стрельбы, умений выполнять прицельную стрельбу 
без ограничения времени, выполнять действия по ос-
мотру оружия и боеприпасов и навыков производства 
выстрела без временного ограничения; 

 – на втором базовом этапе огневой подготовки в 
течение 3‒7 семестров осуществляется базовая под-
готовка, когда знания курсантов по ранее изученным 
темам закрепляются и углубляются, формируются 
умения и навыки по устранению неполадок и задер-
жек во время стрельбы, выполняются упражнения 
скоростной стрельбы из разных положений по непод-
вижной мишени, формируются навыки рефлексии 
собственных результатов стрельбы. На данном этапе 
курсанты осваивают упражнение по быстрому из-
влечению оружия из кобуры и изготовке к стрельбе, 
оттачивают навыки обращения с оружием во время 
передвижения; 

 – на третьем, заключительном, этапе обучения 
огневой подготовки в 8–10 семестрах профессорско-
преподавательский состав осуществляет тактико-тех-
ническую стрелковую подготовку курсантов. Данный 
вид подготовки предусматривает обучение курсантов 
тактике стрельбы в различных условиях оперативной 
обстановки и предполагает развитие способностей 
принятия решения применять огнестрельное оружие, 
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а также оценки служебной ситуации и выбор страте-
гии последовательного поражения нескольких целей. 
Курсанты обучаются принятию безопасного положе-
ния для стрельбы и учатся выбирать естественные 
укрытия для стрельбы. На данном этапе также пред-
усмотрено закрепление и углубление необходимых 
знаний, обеспечивающих эффективное применение 
огнестрельного оружия при выполнении служебных 
задач в будущем, формирование умений и усвоение 
навыков скоростной стрельбы в различных условиях, 
максимально приближенных или смоделированных к 
реальной служебной ситуации, в том числе скорост-
ной стрельбы в ограниченных для прицела условиях, 
с заданными зонами и областями поражения, сменой 
магазина. 

В заключении отметим, что наличие дидактиче-
ской установки при освоении дисциплины «Огневая 
подготовка» позволит: привлекать высококвалифици-
рованные кадры, имеющие богатый служебный опыт 
применения огнестрельного оружия в различных 
условиях оперативной обстановки; разрабатывать и 
внедрять инновационные технические средства об-
учения; повышать качество выпускаемой продукции 
в виде учебно-методических материалов; усовершен-
ствовать процесс самостоятельной работы курсантов, 
что является важнейшей составляющей учебного 
процесса системы высшего образования, и приводит 
к активизации познавательных процессов курсантов. 
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Уровень эмоционального интеллекта (ЭИ) об-
учающихся является предметом дискуссий отече-
ственных и зарубежных исследований на протяжении 
многих десятилетий. Отдельные авторы, посвятив-
шие свои исследования данной проблематике, отме-
чают влияние на уровень эмоционального интеллек-
та интерактивных форм обучения. Для определения 
интенсивности формирования компетенций ЭИ при 
использовании интерактивных форм был проведен 
эксперимент, подтверждающий формирование базо-
вых компетенций ЭИ, таких как самосознание, само-
регуляция, эмпатия, социальные навыки, мотивация. 
В качестве интерактивных форм обучения рассма-

тривались вебинар, деловая игра, мозговой штурм и 
др. Эксперимент явился дополнением к исследова-
ниям, проведенным Мельничук М. В. [1], Ростовце-
вой П. П. [4], Белогаш М. А. [3], Васьбиевой Д. Г. [2],  
Калугиной О. А. [1] и др. в рамках работы «Повы-
шение эффективности обучения в высшей школе на 
основе развития эмоционального интеллекта обучаю-
щихся и совершенствования его характеристик». 

В целях оценки ЭИ при использовании интерак-
тивных методов обучения была использована шкала 
оценивания (таблица 1).

В исследовании интенсивности формирования 
компетенций ЭИ принимали 30 преподавателей, вы-
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бор которых основывался на оценке их компетентно-
сти и положительных рекомендациях лиц, заслужива-
ющих доверие в данном вопросе.

Для оценки интенсивности формирования компе-
тенций ЭИ была сформирована анкета, включающая 
выбор компетенций для каждого из предложенных 
интерактивных методов обучения. 

Результаты обобщения экспертной оценки пред-
ставлены в таблице 2.

Согласно представленной в таблице 2 шкале оце-
нивания, были выделены интерактивные методы, 
позволившие сформировать классификацию, опре-
деляемую интенсивностью формирования эмоцио-
нальных компетенций при использовании интерак-
тивных методов обучения. То есть, в зависимости от 

степени охвата интерактивными методами обучения 
компетенций эмоционального интеллекта, опреде-
лялся наименьший охват (до 3 компетенций ЭИ) ‒ 
незначительно влияющий на эмоциональный интел-
лект обучающихся; средний охват (до 4 компетенций 
ЭИ) ‒ умеренно влияющий на ЭИ и, наконец, макси-
мальный охват (до 5 компетенций ЭИ) ‒ интенсивно 
влияющий на ЭИ интерактивный метод обучения.

В таблице 3 приведены базовые компетенции ЭИ, 
которые по мнению экспертов, формируются при ис-
пользовании интерактивных методов. 

Как видно из таблицы интерактивные методы об-
учения более применимы для продуктивных видов 
деятельности, поскольку они могут изменить запла-
нированный педагогический процесс, позволив сту-

Таблица 1 
Шкала оценивания интенсивности формирования компетенций эмоционального интеллекта

Количество компетенций ЭИ,  
формируемых при использовании  
интерактивного метода обучения

Характеристика 

(0) – (+2,0) Отсутствие влияния на ЭИ обучающегося

(+2,1) – (+3,0) Незначительное влияние на ЭИ обучающегося

(+3,1) – (+4,0) Умеренное влияние на ЭИ обучающегося

(+4,1) – (+5,0) Интенсивное влияние на ЭИ обучающегося 

Таблица 2 
Интенсивность формирования компетенций ЭИ  

при использовании конкретного интерактивного метода обучения

Степень влияния на ЭИ обучающихся Интерактивные методы обучения
Количество компетенций ЭИ, формируе-
мых при использовании интерактивного 
метода обучения

Незначительно

Case study 2,8

Групповое обсуждение 2,7

Дискуссия 2,8

Ролевая игра 2,9

Тренинг 2,5

Дебаты 2,7

Умеренно

Деловая игра 3,6

Организационно-деятельностная игра 3,6

Круглый стол 3,1

Лекция 3,1

Мастер-класс 3,5

Мозговой штурм 3,4

Общественные мероприятия 3,4

Сокрастический диалог 3,4

Творческие задания 3,5

Фокус-группа 3,2

Интенсивно
Вебинар 4,1

Коллоквиум 4,2
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дентам самореализоваться, открыть свои возможно-
сти, проявить индивидуальность, инициативу, твор-
чество, самостоятельность.
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Рецензия  
на монографию кандидата юридических наук, доцента,  

Проректора по учебной работе Института международного права  
и экономики имени А.С. Грибоедова Е. А. Осавелюк  
«Проблема регулирования и реализации полномочий  

Президента РФ, парламента и Правительства РФ  
в области национальной безопасности»  

(под ред. Б. С. Эбзеева. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 319 с.)
Аннотация. Дана рецензия на монографию кандидата юридических наук, доцента Е. А. Осавелюк, в ко-

торой проводится сравнительный анализ регулирования и проблемы реализации полномочий высших органов 
государственной власти Российской Федерации в области национальной безопасности. При этом особое вни-
мание обращается на проблемы реализации указанной группы полномочий в условиях глобализации. 

Ключевые слова: основы национальной безопасности, конституционно-правовой механизм безопасности, 
внешняя политика, Президент РФ, Военная доктрина РФ, полномочия

Рецензируемая монография представляет собой 
самостоятельное комплексное научное исследова-
ние, посвященное изучению проблем регулирования 
и реализации полномочий высших органов государ-
ственной власти в области национальной безопас-
ности России. Хотя ее вполне можно рассматривать 
и как продолжение еще одной монографии этого ав-
тора, посвященной конституционно-правовым осно-
вам статусных полномочий высших органов государ-
ственной власти Российской Федерации. Настоящее 
изданий также является актуальным, целостным по 
форме, структурно логически выстроенным и завер-
шенным изысканием в области российского консти-
туционного права.

Работа посвящена актуальной теме развития 
взаимодействия высших органов государственной 
власти в сфере национальной безопасности. Автор 
затронула правовые и институциональные основы 
такого взаимодействия. Проблема выстраивания эф-
фективных связей при реализации полномочий Пре-
зидента РФ, парламента и Правительства РФ в об-
ласти национальной безопасности в современных 
условиях приобретает особую актуальность, как 
для внутренних интересов России, так и для отра-
жения ее адекватного статуса в глобализирующемся  
мире. 

Особый интерес представляет исследование 
эволюции указанных полномочий на протяжении 
нескольких столетий. Его актуальность приобрела 
особую значимость не только в связи с последними 
поправками в Конституцию РФ. Но именно благода-
ря поправкам в Конституцию РФ наиболее наглядно 
проявляется преемственность и последовательность 
деятельности высших органов государства в обе-
спечении национальной безопасности. Не смотря на 
смену лиц, стоящих у руля власти, смену эпох и форм 
правления.

Безусловно, для того, чтобы сделать обоснован-
ные выводы о проблемах регулирования и реализации 

полномочий высших органов государственной власти 
в сфере национальной безопасности необходимо ис-
следовать теоретико-конституционные основы обе-
спечения национальной безопасности, ее составные 
части, историю развития, конституционно-правовой 
механизм – все это имеет не только теоретическое, но 
и практическое значение для сделанных выводов. Ис-
следование обладает качеством новизны. 

Осавелюк Е. А. избрала наиболее продуктивный 
подход к определению методологии исследования, 
объединившей общефилософские, общенаучные и 
частнонаучные методы. Особо выделив формально-
юридический, системный и функциональный методы. 
Избранные методы позволили определить как право-
вые основы реализации высшими органами государ-
ственной власти полномочий в сфере национальной 
безопасности, так и институциональные.

Теоретическая база исследования, которой по-
священа 1 глава, включает анализ наиболее важных 
работ в рассматриваемой области, в том числе ис-
следований известных зарубежных специалистов. 
Эмпирическая база охватывает международные 
документы и национальные нормативные право-
вые акты, в том числе разноотраслевые доктрины и 
стратегии по различным аспектам безопасности РФ. 
Также большую ценность представляет исследова-
ние решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в изучаемой области, что придает моно-
графии комплексный характер и позволяет взглянуть 
на проблему не только с точки зрения законодателя, 
но и с позиции правоприменения. В целом исполь-
зованного материала вполне достаточно для полно-
ценного и многостороннего анализа и построения  
выводов. 

Во второй главе «Реализация высшими органа-
ми государственной власти полномочий в сфере на-
циональной безопасности» автор аргументированно 
демонстрирует верховенство главы государства в 
обеспечении национальной безопасности и делает 
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выводы о его организующей и определяющей роли в 
обеспечении национальной безопасности; показыва-
ет взаимодействие Президента РФ с парламентом и 
Правительством РФ в вопросах регулирования и реа-
лизации национальной безопасности.

Особенно отмечено значение доктрин и страте-
гий развития различных отраслей, имеющих клю-
чевое значение для национальной безопасности го-
сударства. Автор подробно останавливается на не-
которых из них (информационной, энергетической) 
для более детального изучения различных аспектов 
взаимодействия государственных органов по во-
просам безопасности. Дает тщательный, добротный 
анализ внешних аспектов безопасности через при-
зму соотношения Стратегии национальной безопас-
ности и Концепции внешней политики РФ. Отмеча-
ет коррелирующие аспекты, затрагивающие полно-
мочия, задачи и подходы в указанных документах. 
Автором делается вывод о системообразующем зна-
чении основных принципов международного пра-
ва при построении системы внешней безопасности 
России и пронизывании ими структуры внутренней  
безопасности. 

Отдельное внимание обращается на статус Рос-
сийского государства как активного участника меж-
дународных отношений, в том числе в колоссальном 
числе универсальных, региональных и двусторонних 
международных договоров и международных орга-
низаций, чему посвящена 3 глава монографии «На-
циональная безопасности России в условиях глоба-
лизации». Исследование, проведенное автором, до-
казывает необходимость рассмотрения внутренних и 
внешних аспектов государственной безопасности как 
частей единого целого.

Материал хорошо структурирован, логично из-
ложен. Автор аргументированно излагает свою по-
зицию.

Интерес вызывает сравнительный анализ Воен-
ных доктрин России, США, Китая и НАТО. Такой 
формат иллюстрирует глобальный характер безопас-
ности и актуализирует потенциал участия России 
в международных организациях и интеграционных 
объединениях (БРИКС, ШОС, СНГ и др.), при этом 
Е. А. Осавелюк на многочисленных примерах от-
ечественных нормативных правовых актов, в первую 
очередь, указах Президента РФ и постановлениях 
Правительства РФ демонстрирует имплементацию 
соответствующих международных обязательств. 

Авторская позиция, основанная на анализе внеш-
неполитических полномочий высших органов госу-
дарственной власти, а также содержания документов 
стратегического характера в сфере безопасности Рос-
сийской Федерации заключается в невозможности 
замкнутой модели реализации национальной без-
опасности в отрыве от международных отношений. 
Такой формат с учетом современных глобализацион-
ных и интеграционных процессов активно использу-
ется и доказал свою эффективность. 

В современном конкурентном мире это необходи-
мо учитывать, а значит глубоко изучать. Представлен-
ное исследование – весьма ценная попытка объектив-
ного анализа подобных вопросов, позволяющих дать 
высокую оценку монографии, которая, несомненно, 
вызовет определенный интерес ученых-специалистов 
в области конституционного права, международных 
отношений, практических работников государствен-
ного аппарата и всех интересующихся вопросами на-
циональной безопасности России.
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